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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа №6» г. Барнаула (далее – ООП СОО) - это программа 

действий всех участников образовательных отношений по достижению 

запланированных данной программой результатов, разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

– Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

– Приказа Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  

образования» в действующей редакции; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (ред. от 10.06.2019); 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 

№858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»; 

– Федеральная образовательная программа среднего общего образования; 

– Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

– Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа №6» г.Барнаула (далее МБОУ 

«О(С)ОШ №6»). 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования определяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы), для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов при обучении по 

адаптированным образовательным программам, независимо от применяемых 

технологий, срок получения среднего общего образования увеличивается не более чем 

на 1 год. 

ООП СОО МБОУ «О(С)ОШ №6» отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

обеспечивает преемственность основного общего и среднего общего образования, 

доступность и качество образования для детей с разными образовательными 

возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По мере введения Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и накопления опыта работы в 

данную программу могут вноситься изменения и дополнения. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  среднего 

общего образования 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

««О(С)ОШ №6»» - это программный документ, конкретизирующий требования ФГОС 

СОО и определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организационно-педагогические условия образовательного процесса при получении 
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среднего общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является: 

– обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего  

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную  

деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни  

обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой реализации данной программы является 
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системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды школы; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся, связанных: 

– с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при 

получении среднего общего образования, к новой внутренней позиции 

обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного  

сотрудничества; 

– с осуществлением качественного преобразования учебных действий, 

моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

– с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

– развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Основными принципами реализации программы являются: 

– обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и 

среднего общего образования; 

– расширение образовательного пространства через использование 

возможностей неформального (дополнительного) образования, многосторонние 

связи и продуктивное взаимодействие с различными учреждениями, организациями , 

объединениями; 

– обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный 

свободный выбор направления образовательной деятельности на основе личного 

интереса обучающихся; 

– формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной 

позиции старшеклассника в разных видах деятельности; 

– обеспечение открытости школы для образовательного сообщества города и 

края, развитие системы государственно-общественного управления школой. 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип 

индивидуализации образования. Индивидуализация обучения в школе при 

получении среднего общего образования реализуется посредством самостоятельного 

построения обучающимся индивидуального образовательного маршрута на основе 

использования им доступных образовательных ресурсов школы, других 

образовательных организаций, дистанционных образовательных программ сети 

Интернет. 

В школе формируются классы универсального профиля, где все предметы 

изучаются на базовом уровне. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем 

решения системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся 

возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для 

формирования индивидуального образовательного маршрута. 
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2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического 

сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного 

маршрута (система мероприятий: по формированию, коррекции и поиску ресурсов 

для реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся).  

4. Формирование школьной образовательной развивающей среды, 

способствующей интеллектуальному, творческому развитию личности, способной 

свободно адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и  

жизнь. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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 уровне основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной  

программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения 

в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов); 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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
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(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное) в таких формах как школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных 

учебных действий, воспитания и социализации как с позиций организации их 

достижения, так и с позиций оценки достигаемых результатов.  

Структура и содержание планируемых результатов отражают требования 

Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. Достижение планируемых результатов 

обучающимися учитывается при оценке результатов деятельности педагогических 

работников и школы в целом. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в  три 

группы:  

личностные - готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные - освоение учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

предметные - освоение учащимися специфических для каждой изученной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

социально-проектных ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и  приёмами. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих 

программах учебных курсов. 

Метапредметные и личностные результаты рассматриваются группой учителей- 

предметников и выборочно отражаются в программах по соответствующим учебным 

предметам. Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник 

научится» и «Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, так и на 

углубленном уровне.  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

отражают: 
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1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном  

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным  

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
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деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных  

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной  

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

 

1.2.5.1. Русский язык  

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
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духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

-сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

-осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

-принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными 

в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

-готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

-готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

-умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

-ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

-идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

-осознание духовных ценностей российского народа; 

-сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

-способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

-осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

-ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

-способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

-убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 

словесного, творчества; 
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-готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

-потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

-готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

-готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка;  

-интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

-готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

-сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

-планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

-расширение опыта деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

-совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

-осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

-самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

-саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 

эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

-внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  
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-эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

-социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с 

учетом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

-устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, 

жанров; 

-определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

-выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

-разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

-вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

-развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе в контексте изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

-владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том 

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

-формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и разнообразных жизненных ситуациях; 

-выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;  

-анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

-давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

-уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

-уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия - в профессиональную среду; 
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-выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

-создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

-оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

-использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

-владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

-осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

-пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

-владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

-развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое 

мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

-самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

-самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

-расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

-делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

-оценивать приобретенный опыт; 

-стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

-давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

-владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

-уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;  

-принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

-принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов  
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деятельности; 

-признавать свое право и право других на ошибку; 

-развивать способность видеть мир с позиции другого человека.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

-выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

-принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

-оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

-предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и 

воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность 

(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого 

этикета, этических норм в речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка 

(в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.  

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический 
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и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - 

не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.  

  

1.2.5.2. Литература 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

-сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

-осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

-принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображенными в литературных произведениях;  

-готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

-готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

-умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

-готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 

-ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их 

воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде, отраженным в художественных произведениях;  

-идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы.  

3) духовно-нравственного воспитания: 

-осознание духовных ценностей российского народа; 

-сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

-способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-
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нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 

художественной литературы; 

-осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

-ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

народов России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

-способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество  

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы; 

-убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

-готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

-потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и 

поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

-готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 

при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений;  

-готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность в процессе литературного образования; 

-интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

-готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

-сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 

-планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных 

героев; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,  

предотвращать их; 

-расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы 
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народов России; 

8) ценности научного познания: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

-совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

-осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 

литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе литературного образования, у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

-самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

-саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

-внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

-эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

-социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая 

собственный читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;  

-устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации 

и обобщения литературных фактов; 

-определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

-выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; 

-разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

-вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 

-развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 
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собственный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

-владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

-овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

-формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта;  

-выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

-анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

-давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе 

читательский; 

-осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

-уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

-уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые 

идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления 

при изучении той создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, 

доклад, реферат, аннотация и другие) с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

-оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

-использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

-владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

-осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
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знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

опираясь на примеры из литературных произведений; 

-владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и 

групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

-развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

-самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях;  

-самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учетом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

-давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 

литературе; 

-расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой 

на читательский опыт; 

-делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

-оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

-способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой  

образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:  

-давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

-владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии; 

-для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 

художественных произведений; 

-уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

-принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

-принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, 

в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях;  

-признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 

-развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

-выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

-принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и 
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во внеурочной деятельности по предмету; 

-оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

-предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

-осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению  как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 

наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов 

России: пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. 

Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и 

поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина 

"История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление 

и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; 

рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; 

рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. 

Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения 

С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" 

А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); роман А.А. Фадеева "Молодая 

гвардия"; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. 

Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения 

литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, 

К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и 

других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, 

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и 

других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и 

повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. 

Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. 

Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том 

числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 

К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других);  

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
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аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 

тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической 

функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

художественной литературе и умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов 

и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Обучающийся 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 или письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно:  

 обосновать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
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сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;  

 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;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 

закрытым финалом);  

 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:  

 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);  

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать:  

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

 об историко-литературном подходе в литературоведении;  

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;   
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 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом (эпохой).  

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу конца XIX - начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе;  

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой литературы;  

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений конца XIX - XXI века со временем 

написания, с современностью и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые 

проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на 

литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения 

и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учетом 

неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным в основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя 

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и 

"вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 
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литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции 

и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.  

 

1.2.5.3. Родной язык 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 

«Родная литература» (базовый и углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 

отражать: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
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 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник 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; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 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 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); 
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 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; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

 

1.2.5.4. Иностранный язык 

1.2.5.3.1. Английский язык 

Освоение английского языка в процессе обучения по курсу «Enjoy English» для 

уровня среднего общего образования состоит в овладении умениями общения с 

носителями иностранного языка в устной и письменной формах на основе своих 

речевых возможностей и потребностей. То есть формирование коммуникативной 

компетенции в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 

письме), предусматривающей также развитие языковых навыков и социокультурной 

компетенции на уровне, обозначенном в ФГОС и Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования. Иноязычная 

коммуникативная компетенция складывается из: 

речевой – совершенствования коммуникативных умений в четырех основных 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковой – овладения новыми языковыми средствами в соответствии с темами 

общения, отобранными для среднего общего уровня обучения; увеличении объема 

используемых лексических единиц; развитии навыков оперирования изученными 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурной – увеличении объема знаний о социокультурной специфике 

страны /стран изучаемого языка, совершенствовании умений строить свое речевое и 

неречевое по- 

ведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
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компенсаторной – дальнейшего развития умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательной — развитии общих /метапредметных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные интересы в 

других областях знаний. 

В ПООП СОО предметные результаты детализируются следующим образом. В 

результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь  
– вести диалог / полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

– передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышанного;  

– давать краткие описания и / или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова / план / вопросы. 

Аудирование 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера с четким, 

нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера, характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках 

изученной тематики. 

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
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– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи 

– владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и по контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

Грамматическая сторона речи 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I — If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional II — If I were 

you, I would start learning French.); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room.); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so / such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents.); 

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

talking; 

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

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

– употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
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– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can / be able to, 

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог / полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 резюмировать прослушанный / прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного / прослушанного текста. 

Аудирование 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей / вопросом. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки английского языка с четким, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи 

 использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (Collocations).  
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Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

 употреблять в речи структуру have / get + something + Participle II (Causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you 

did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

III); 

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

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... 

or; either ... nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

1.2.5.3.2. Немецкий язык 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, 

а именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

• систематизацию лексических единиц, изученных во 2-9 или 5-9 классах; 

• повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета (80-90 лексических единиц в 10 классе); 

• некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования.  

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 
• продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация 

всех форм Passiv (Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с 

модальными глаголами; 

• активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

• активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 

• усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения; 

• распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:  

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса 

обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В 1 – в терминах Совета 
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Европы). 

Цели обучения каждому виду речевой деятельности. 

Говорение 
Диалогическая речь. Десятиклассникам предоставляется возможность развивать 

владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом-обменом 

сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а 

также диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными 

видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том 

числе характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений: 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка; 

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме; 

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений: 

• понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы;  

• выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

• относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из 

журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных 

областей знания, например из области науки, искусства и др. Имеются в виду 

следующие виды чтения: 

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной 

литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации, 

главным образом прагматических текстов  (рецептов, инструкций, статистических 

данных и др.); 

• просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- и телепередач и др. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

• писать личные письма; 

• заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 
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Социокультурная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность: 

• несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов – носителей 

данного языка; 

• лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  

• развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

• совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

• проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 
Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: 

• умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения; 

• умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста;  

• использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);  

• игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 

связанные с использованием приемов самостоятельного приобретения знаний: 

• умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии); 

• умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, 

ключевых слов; 

• умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её; 

• умение использовать новые информационные технологии.  

Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

• умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

• умение пользоваться двуязычным словарем; 

• умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

1.2.5.5.  История (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
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5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:  

1)в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 

отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу; 

2)в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской 

истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской 

позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

3)в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 

принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-

нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного 

выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4)в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к 

осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории. 

5)в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для 

личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, 

современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости 

ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 
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гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и 

в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника развития человека и общества;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление 

о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование 

интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений ; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие 

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций 

роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, 

соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 

человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

-устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

-определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

-выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

-определять познавательную задачу; 

-намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; 

-владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания; 

-систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме 

таблиц, схем); 

-выявлять характерные признаки исторических явлений; 

-раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

-сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 
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общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;  

-соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

-определять новизну и обоснованность полученного результата;  

-представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); 

-объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы 

и другие) - извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать 

информацию; 

-различать виды источников исторической информации; высказывать суждение 

о достоверности и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельно сформулированным критериям); 

-рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; 

-использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

-создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

-представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

-участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 

-излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

-владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

-аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

-владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять 

способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

-владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

-принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в 

учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные 

предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

-осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей;  

-планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 



38 
 

проекты по истории, в том числе на региональном материале;  

-определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

-проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

-оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития 

культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;  

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI в.; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в 

целом в XX - начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала 

XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран XX - начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других);  
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9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории; 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

XX - начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.  

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.  

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 

1945 - 2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1945 - 2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать 

им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., объяснять 

их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., их значение 

для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 

явлениями, процессами истории России 1945 - 2022 гг. 

21.5.6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945 - 2022 

гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 
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процессов истории России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для 

истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и 

(или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические 

понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 

1945 - 2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1945 - 2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1945 - 2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 

из истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 

наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1945 - 2022 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 
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различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;  

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в 1945 - 2022 гг.; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в 

целом в 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 

указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 

исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;  

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов  

истории России и человечества в целом 1945 - 2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России 

и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного 
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источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой);  

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник 

с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, 

описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников 

по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.  

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. 

в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 

ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 

для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности.  

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную. в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности 

в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 
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других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять на его 

основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения 

памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России 

и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы;  

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. 

проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия 

в подготовке учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов 

России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование 

методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 
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понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, 

обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

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

русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории 

России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 

аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества. 

21.5.6.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в 1945 - 2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.  

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная 

война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 

распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и 

социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 

Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 г. и его влияние на мировую систему. 



45 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945 - 2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945 - 2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других 

стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг. 

 

1.2.5.6.  Обществознание (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" 

отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и  институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном  мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность 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. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 
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2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу;  

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем 

выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности;  
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8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 

человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них соверщенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов;  

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии 

их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  
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развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт;  

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;  

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные 

средства общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность 

понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию 

(базовый уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, 

о семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; 

направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области 

поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве 
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Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в 

Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской 

Федерации; правовом регулировании гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных правовых отношений; экологическом 

законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства 

народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства на примерах разделов "Социальная сфера", "Политическая 

сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации".  

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при  

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 

включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между 

ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, 

социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, 

социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, 

политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая 

система, государство, национальная безопасность, политическая культура, 

политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник 

права, система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, 

юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, 

законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог;  

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные 

явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной 

мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы 

социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы 

государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и 

партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты 

права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; 

правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные 

органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности 

родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные 

взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности 

налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную 

окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.  

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер 

жизни общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов 

и развития общественных процессов; 
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характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в 

Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального 

неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; 

правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов;  

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.  

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 

жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации", для анализа социальной информации о социальном и 

политическом развитии российского общества, направлениях государственной 

политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов 

в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных 

источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты 

в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения 

при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое  

регулирование общественных отношений в Российской Федерации".  

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической 

сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 

работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным 

темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", 

"Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации".  

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с 
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ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) 

социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в 

развитии общества; особенностях политической власти, структуре политической 

системы; роли Интернета в современной политической коммуникации; необходимости 

поддержания законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 

правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации 

на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в 

Российской Федерации; государственной службе и статусе государственного 

служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом 

регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних 

граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и 

расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного 

права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта.  

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать 

и использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том 

числе в цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения 

личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 

правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку 

действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, 

в том числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, 

включая нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

1.2.5.7.  География (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 
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географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,  

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
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осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных 

источников географической информации в решении учебных и (или) 

практикоориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.  

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
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умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических 

знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут  

быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

координировать и выполнять работу при решении географических задач в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических географических задач, применению различных 

методов познания природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 
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географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации 

информации различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 

учетом ее назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в 

том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

принимать ответственность; 

принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

стремиться к достижению цели и успеху; 

уметь действовать, исходя из своих возможностей; 

понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 
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коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне 

к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития;  

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и 

изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 

изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной специализации 

изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-

экономического развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для 

классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с 

использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными 

условиями и размещением населения, природными условиями и природноресурсным 

капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран;  

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 
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понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая 

интеграция; международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", водородная 

энергетика, "зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и 

другие источники географической информации для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений на 

территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и 

явления, происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать  

и применять различные методы познания для решения практикоориентированных 

задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного 

потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в 

том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты 

и другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов 

мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, 
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географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в 

странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем 

социально-экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, 

структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации 

стран и роль географических факторов в ее формировании; особенности проявления 

глобальных проблем человечества в различных странах с использованием источников 

географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и 

геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и 

России; влияние международных миграций на демографическую и социально-

экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; 

конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по 

актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

цроблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и 

общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей 

решения глобальных проблем. 

 

1.2.5.8. Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию 

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, 

законах и методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и 

явления: число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная 

величина и вероятность, производная, закон больших чисел, методы математических 

рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями: 

– выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами;  

– выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

радикалы и тригонометрические функции; 

– решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

– решать текстовые задачи; 

– исследовать функции; 

– строить их графики (в простейших случаях); 
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– оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях; 

– применять математическую терминологию и символику;  

– доказывать математические утверждения; 

3) применять приобретенные знания и умения для решения практических задач и 

задач из смежных дисциплин. 

Обучающийся научится в 10-11 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности продолжения образования):  

Действительные числа и выражения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, рациональное число, 

действительное число. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент.  

 Выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами. 

Сравнивать рациональные числа между собой. Находить значения числовых 

выражений и алгебраических выражений при заданных значениях переменных.  

 Находить процент от числа и число по его проценту, оперировать понятиями 

понижение процента, повышение процента. 

 Изображать на числовой прямой целые и рациональные числа. 

 Оперировать на базовом уровне понятием числовая окружность, длина дуги 

числовой окружности. 

 Изображать на числовой окружности основные точки, соотносить их с синусом 

и косинусом соответствующего числа. Использовать линию тангенсов для изображения 

тангенса числа, принадлежащего числовой окружности. 

 Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой 

окружности. 

 Находить тригонометрические значения чисел в табличных случаях.  

 Находить тригонометрические значения функций с числовым и угловым 

аргументами. Соотносить между собой числовой и угловой аргументы.  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс числа. Уметь вычислять значения аркфункций в табличных случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Выполнять вычисления при решении задач практического характера.  

 Выполнять практические расчёты с использованием, при необходимости, 

справочных материалов и вычислительных устройств. 

 Соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающей 

действительности с их конкретными числовыми значениями.  

 Использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни. 

Функции 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и область значений функции, 

график зависимости, график функции. 

 Знать на базовом уровне свойства функций: возрастание и убывание функции 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, ограниченность, выпуклость, непрерывность функции, чётная и нечётная 

функции, периодическая функция, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, квадратичная, тригонометрические функции. 

 Распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, тригонометрических функций.  
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 Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных функций. 

 Находить по графику приближённо значения функции в заданных точках.  

 Описывать по графику свойства функций (читать график). 

 Строить графики перечисленных элементарных функций. 

 Осуществлять параллельный перенос графиков функций в координатной 

плоскости. 

Элементы математического анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции. 

 Иметь представления о геометрическом и физическом смысле производной.  

 Определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке, находить угловой коэффициент 

касательной в точке. 

 Находить скорость и ускорение как производные функции от пути и скорости 

соответственно. 

 Находить уравнение касательной. 

 Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью 

производной. 

 Находить наименьшее и наибольшее значения функции на заданном отрезке с 

помощью производной. 

 Применять формулы и правила дифференцирования элементарных функций, 

используя справочные материалы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах. 

 Соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение 

и т.п.). 

 Использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе, определяя по графику скорость хода процесса. 

Уравнения и неравенства 

 Решать простейшие тригонометрические уравнения. Решать 

тригонометрические уравнения методом замены переменной и разложением на 

множители. Решать однородные тригонометрические уравнения первой и второй 

степени. 

 Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и 

неравенств. 

 Решать линейные, квадратные и дробно-рациональные уравнения и 

неравенства. 

 Решать несложные системы уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать уравнения и неравенства при решении задач на других 

предметах. 

 Уметь оценивать и интерпретировать полученный результат. 

 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для 

описания реальных ситуаций и зависимостей. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять преобразования целых, дробно-рациональных выражений и 

несложных выражений, содержащих радикалы. 



62 
 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием формул (основного тригонометрического тождества, формул суммы и 

разности аргументов, двойного аргумента, замены суммы произведением).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Выполнять тождественные преобразования при решении задач на других 

предметах. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пресечение и объединение множеств, числовые множества 

на координатной прямой. 

 Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой. 

 Строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями. 

 Распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе, с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений. 

 Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни.  

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов. 

 Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью 

математических моделей. 

 Понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков.  

 Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи. 

 Использовать логические рассуждения при решении задачи.  

 Работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи. 

 Осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии.  

 Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащее контексту. 

 Решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.  

 Решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью. 

 Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек.  

 Решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: 

на определение температуры, определения положения на временной оси (до нашей эры 

и после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п. 

 Использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни. 

Геометрия 

 Оперирование понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей. 
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 Распознавание основных видов многогранников (призма, пирамида,  

прямоугольный параллелепипед, куб). 

 Изображение изучаемых фигур от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов. 

 Выполнять (выносить) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: 

вид сбоку, сверху, снизу. 

 Извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках. 

 Применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур. 

 Находить площади простейших многогранников с применением формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами  ситуациями. 

 Использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания. 

 Соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера.  

 Оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников).  

Обучающийся получит возможность научиться в 10 классе (для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики): 

Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, рациональное число, 

иррациональное число, действительное число. Число . 

 Свободно оперировать понятиями делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов. 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства.  

 Находить значения числовых и алгебраических выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

 Оперировать понятиями: числовая окружность, синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа, расположенного на числовой окружности. 

 Соотносить точку числовой окружности с центральным углом. Соотносить 

тригонометрические значения числового и углового аргументов. Осуществлять переход 

от градусной меры угла к радианной и наоборот. 

 Использовать табличные значения тригонометрических функций при 

выполнении вычислений и решении уравнений и неравенств.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя, при необходимости, 

справочные материалы и вычислительные устройства. 

 Оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Функции 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и область значений функции, 

график зависимости, график функции, возрастание и убывание функции на числовом 
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промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

период функции, периодическая функция, чётная и нечётная функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства. 

 Оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, тригонометрические функции. 

 Определять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции. 

 Строить графики изученных функций, осуществлять параллельный перенос 

графиков функций в координатной плоскости. 

 Описывать по графику и в простейших случаях по формуле свойства функций, 

находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения.  

 Строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, 

точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.п.). 

 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации. 

 Определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т.п. (амплитуда, период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции. 

 Вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций. 

 Вычислять производные элементарных функций и их комбинаций. 

 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наименьшие и наибольшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике и другим 

предметам, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п., 

интерпретировать полученные результаты. 

Уравнения и неравенства 

 Решать рациональные, тригонометрические уравнения и их системы, 

простейшие тригонометрические неравенства. 

 Использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение 

равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных. 

 Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

 Использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств.  

 Изображать на числовой окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

 Выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении задач на других предметах. 

 Использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач.  

 Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.  

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием тригонометрических формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Применять тождественные преобразования при решении задач на других 

предметах. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пресечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, графическое представление множеств на координатной 

плоскости. 

 Оперировать понятиями множества натуральных чисел, множества целых 

чисел, множества рациональных чисел, множества действительных чисел.  

 Проверять принадлежность элемента множеству. 

 Находить пересечение и объединение, в том числе, представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости. 

 Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений. 

 Проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать задачи разных типов, в том числе – задачи повышенной трудности. 

 Выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные 

методы. 

 Строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения.  

 Решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата. 

 Анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащее контексту. 

 Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

 Владение стандартной квалификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды). 

 Строить сечения многогранников. 

 Интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках.  
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 Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  

 Находить площади геометрических тел с применением формул. 

 Вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 Применять геометрические факты для решения задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме.  

 Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

 Формулировать признаки и свойства фигур. 

 Доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний. 

 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
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 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

1.2.5.10. Физика 

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

образования: 

Обучающиеся на базовом уровне научатся: 

 объяснять 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: 

выполнять измерения и определять на основе исследования значения 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 логические цепочки 

объяснения (доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины 



68 
 

и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
Обучающиеся на базовом уровне получат возможность научиться: 
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

1.2.5.11. Химия 

Предметными результатами являются: 

1) в познавательной сфере: 

 знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;  

 умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

 умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, 

в том числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям;  

 умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции;  

 готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его 

протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого 

эксперимента и делать выводы;  

 умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  
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 поиск источников химической информации, получение необходимой 

информации, ее анализ, изготовление химического информационного продукта и его 

презентация;   

 владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

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

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности – для характеристики 

строения, состава и свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и 

образованных ими простых и сложных веществ;  

 установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп;  

 моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ;  

 понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной 

научной картины мира;  

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

производством и переработкой важнейших химических продуктов;  

3) в трудовой сфере – проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии;  

4) в сфере здорового образа жизни – соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

1.2.5.12. Биология 

Предметными результатами являются: 

 формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; 

 понимание роли биологии в формировании кругозора и  функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; 

 уверенное пользование биологической терминологией и символикой;  

 овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

 формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи.  

 

1.2.5.13. Астрономия 

требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и  

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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1.2.5.14. Физическая культура 

Предметными результатами являются: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;  

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

 овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Обучающийся научится: 

 использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании 

знания Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические уровни её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

рассказывать об особенностях выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств (способностей); 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в 

мире и в Российской Федерации;  

 характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  

 давать характеристику избранной будущей профессии с учётом необходимых 

физических и других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в 

данной профессиональной деятельности и которые необходимо развивать для 

восстановления работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки; 
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 характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного 

физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации, 

адаптивной физической рекреации) и объяснять их важное социальное значение.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Обучающийся научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств 

(способностей);  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития 

и физической подготовленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование 

 Обучающийся научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и длину) и в 

метаниях (лёгкими и тяжёлыми предметами);  

 выполнять передвижения на лыжах одновременными и переменными ходами, 

коньковым способом, демонстрировать технику умения чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  
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 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона разученными 

способами; 

 выполнять основные технические действия и приёмы в футболе, волейболе, 

баскетболе, ручном мяче в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств (способностей).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений 

(ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика и др.).   

 

1.2.5.15. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности: 

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; 
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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. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде 

всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил 

безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического 

поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 

народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения 

и классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 

выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных 

критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных 

последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретенные знания в повседневную жизнь;  

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 
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(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной 

жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;  

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки 

в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию , 

переносить принципы ее организации в повседневную жизнь;  

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения;  

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций;  

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за свое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других 

предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:  

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной 
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ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 

распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 

общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании 

существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных 

и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; 

знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической 

безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 

природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 
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6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 

умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том 

числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) 

и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли 

государства в противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения в 

экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание 

порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знание 

порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении 

террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области 

гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны;  

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.  

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

1.2.5.16. Индивидуальный проект 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

– знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности;  

– структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы;  

– навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать 

ее актуальность;  

– умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной 

работы;  

– выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

– определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

– работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме;  

– выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования;  

– оформлять  теоретические  и  экспериментальные результаты 
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исследовательской и проектной работы;  

– рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;  

– наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;  

– описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;  

– проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  

– проводить измерения с помощью различных приборов;  

– выполнять письменные инструкции правил безопасности;  

– оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов.  

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся должны 

владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза 

исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, 

наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, 

синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе и 

служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных уровеньах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка  результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной 

информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

– закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

– ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющей вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

– обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 
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– предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические и творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное; 

– позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,  

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности школы, осуществляющего 

образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

– организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

– организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

– организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценит учебно-исследовательской и проектной деятельности  обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательного учреждения, включающей различные 

оценочные процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестация обучающихся, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а 

также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательного учреждения и уточнению и/или разработке программы 

развития школы, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий). 

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.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется:  

– в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

– в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 
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принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

 Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся 

осуществляется: 

– на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, социальным 

педагогом, администрацией школы; 

– при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

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

используются только в виде усредненных, анонимных данных.  

Диагностические методики личностных результатов 

№ 

п/п 

Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения самооценки 

Дембо- 

Рубинштейна для подростков и юношей  

2 Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 

социально-значимой деятельности» 

3 Сформированность основ 

гражданской идентичности 

Методика диагностики результатов 

процесса формирования гражданской 

идентичности школьников (подготовлено 

М.В.Шакуровой) 

4 Сформированность внутренней 

позиции обучающегося,  

 которая находит 

отражение в эмоционально- 

поло-жительном отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению 

Методика «Удовлетворенность 

учащихся школьной жизнью» 

5 Знание моральных норм и 

сформированность морально- 

этических суждений 

Методика диагностики личностного роста  

школьников (автор Д.В. 

Григорьев) (модифицированный 

вариант) 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного 

раза в год. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

развития универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы 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 
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социально-гуманитарного цикла и т. п.). Объектом при оценке метапредметных 

результатов являются: 

– способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– способность к сотрудничеству и коммуникации; 

– способность к решению личностно и социально-значимых

 проблем и воплощению найденных решений в практику; 

– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются 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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

учащимися в течение года и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

Положением об индивидуальном проекте учащихся МБОУ «О(С)ОШ №6». 

Защита индивидуальных проектов проходит в соответствии с общешкольным 

графиком защиты проектов. Для проведения защиты проектов создаётся комиссия, в 

состав которой могут входить учителя, администрация образовательного учреждения и 

иные квалифицированные педагогические работники. Количество членов комиссии не 

должно быть менее 3-х и более 5 человек.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и фиксируются в оценочном листе, который включается в 

соответствующий раздел портфолио ученика. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, которое принимается педагогическим советом и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая педагогическим работником на уроках (учебных занятиях) в 

соответствии с образовательной программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой 
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совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по 

отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 

общеобразовательной программы в соответствии с авторской программой.  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

– устные и письменные индивидуальные опросы; 

– самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

– устные и письменные контрольные работы и зачеты; 

– сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

– практические и лабораторные работы; 

– выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре;  

– защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов; 

– тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов, информационно-коммуникационных технологий. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий, 

отражает в рабочей программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибальной 

шкале (минимальный балл – 2, максимальный – 5), которые выставляются в классный 

журнал. 

Безотметочная система оценивания применяется: по предметам (курсам, 

модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений («освоил»/ 

«не освоил»). 

Общие критерии и нормы достижений учащихся  

(нормы текущего оценивания) по учебным предметам 

 В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке устных, 

письменных, самостоятельных и других видов работ.  

Оценка "5" ставится в случае:  

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации;  

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "4" ставится в случае:  

- знания всего изученного программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится в случае:  

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя;  
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- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы;  

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2" ставится в случае:  

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале;  

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы;  

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ;  

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и 

навыков.  

Оценивание учебной деятельности учащихся с ОВЗ 

 Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

– особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; 

– привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

– присутствие в начале работы уровеньа общей организации деятельности; 

– адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поуровеньность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

– при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от  другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

– увеличение времени на выполнение заданий;   

– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 

Оценка обучающихся 10-11-х классов школы по всем учебным предметам 

осуществляется по четырехбалльной системе – от «2» до «5» (с измененной шкалой 

оценивания) по каждому предмету:  

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно.  
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Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому 

за работу: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 70 % заданий. 

Оценка «отлично» - выполнено  выше 70% заданий.  

При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-

волевой сферы. Ученику с низким уровнем потенциальных возможностей можно 

предлагать более легкие варианты заданий. При оценке письменных работ 

обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать 

оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К 

ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять 

дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поуровеньно, поощрять и 

одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.).  

Особенности оценивания устных ответов 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При оценивании устных 

ответов принимается во внимание:  

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; полнота ответа;  

- умение практически применять свои знания;  

- последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов.  

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно 

ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

допускает аграмматизмы в речи.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 

способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не усвоил материал полностью и не 

способен применять знания даже с помощью учителя. Оценка «2» может выставляться 

в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка.  

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
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применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не 

менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 

основные: они должны быть представлены 1-3 случаями.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

– в переносе слов; 

– на правила, которые не включены в школьную программу; 

– на еще не изученные правила; 

– в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

– в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 
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искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» 

(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

– в исключениях из правил; 

– в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

– в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

– в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

– в написании Ы и И после приставок; 

– в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; 

ничто иное не…; не что иное как и др.); 

– в собственных именах нерусского происхождения; 

– в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

– в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) 

слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, 

то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и 

двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок 

или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
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пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для 

оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка контрольного словарного диктанта  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

– соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

– полнота раскрытия темы; 

– правильность фактического материала; 

– последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

– Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

– Стилевое единство и выразительность речи; 

– Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка Содержание и речь. Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством 
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словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом 

в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных ошибки при отсутствии 

орфографических, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверно в 

главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускаются не более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5кл. – 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибок), а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в содержании. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 

и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 
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разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) уровень обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 

 

 

 

 

 

Оценивание работ учащихся  с ОВЗ 

 

Тип работы «5» «4» «3» «2» 

Диктант 1 негрубая 

орфограф. или 1 

негрубая 

пунктуац., 1-2 

дисграфических 

ошибки 

1 орфографичес-

кая, 4 негрубых 

пунктуационных, 

2-3 дисграфичес-

ких ошибки;                   

2 орфографичес-

ких, 3 пунктуа-

ционных,  2-3 

дисграфических 

ошибки 

6 орфографичес-

ких, 4 пунктуа-

ционных, не бо-

лее 4 дисграфи-

ческих ошибок; 

5 орфографичес-

ких, 5 пунктуа-

ционных, не более 

4 дисгра-

фических; 3 ор-

фографических, 7 

пунктуацион-ных, 

не более 4 

дисграфических; 

7/7, 6/8, 5/9, 

8/6. 

Словарный 

диктант 

без ошибок 

(допускается 1 

исправление) 

1 – 2 ошибки (1 – 

2 исправления);  

3 – 5 ошибок (3-4 

недочета) 

До 7 ошибок 

Дополнительное 

задание к 

диктанту. 

Верно выполнено 

всё задание 

Не менее ¾ 

задания 

Не менее 

половины 

Не более 

половины 
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Изложения и 

сочинения 

С – 1 

Р – 1,2 

1 орфограф. или 1 

пунктуац., или 1 

грамматич. 

С – 2 

Р – 3 –5 

2/2, 1/3, 0/4,  2 

граммат. 

С – 4 

Р –5 

4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 

6/2 – однотип.. Не 

более 4 грамматич. 

С – 6 

Р –7 

7/7, 6/8, 5/9, 

8/6, не более 7 

грамматич. 

 

При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие 

логопедические ошибки. 

Логопедические ошибки 

Ошибки слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов:  

– пропуск слов; 

– замена букв; 

– перестановка букв; 

– недописывание; 

– наращивание слов; 

– разделение слов (нас тупила); 

– нарушение смягчения (василки); 

– не чувствует конца предложения; 

– повторы слов; 

– замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо 

заставила); 

– недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо 

лежал). 

Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 

– Грамматические ошибки 

– Ошибочное словообразование (пондравился, каждный). 

– Ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в 

употреблении глагольных форм). 

– Ошибки в согласовании и управлении. 

– Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов.  

– В построении сложных предложений. 

– Смешение прямой и косвенной речи. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют 

на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

- ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

- ошибка в переносе слова; 

- ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

– в исключениях из правил; 

– в переносе слов; 

– буквы э - е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после 

гласных в собственных именах (Мариетта); 

– в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

– при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы);  

– в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых 
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не регулируется правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в 

рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т. д.); 

– в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными 

причастиями в роли сказуемого; в написании -ы и –и после приставок; 

– в случаях трудного различения -не и -ни; в собственных именах нерусского 

происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

– в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

– в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности; 

– при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или 

общем вводном слове, на стыке союзов). 

– При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; 

одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме на одно и то 

же правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение 

или не выделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки за-

мечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну.  

Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и 

фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные 

ошибки принято считать за одну, каждая последующая – как самостоятельная. Нельзя 

считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: 

безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания 

в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, 

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Выставление отметок за тематический словарный диктант: 

«5» - нет ошибок или 1 ошибка на правило, или 1 исправление;  

«4» - 2 ошибки и 1 исправление; 

«3» - 3 ошибки в разных словах на правило и одно исправление; 

«2» -5 и более ошибок на данное правило (учащийся не усвоил тему).  

Выставление отметок за грамматическое задание: 

«5» - без ошибок; 

«4» - верно не менее ¾ работы; 

«3» - верно ½ работы;  

«2» - верно менее ½ работы. 

Контрольное списывание 

«5» - без ошибок (1 исправление), работа произведена без специфических 

недочетов, характерных для учащихся класса VII вида; 

«4» - 1 - 2 ошибки и 1 - 2 исправление; 

«3» - 3 - 4 ошибки и 1 исправление; 

«2» -5 и более ошибок 

Выставление оценок за творческие работы 

«5» - 1 по содержанию и 1-2 речевых; 1 орфографическая или 1 пунктуационная 

или 1 грамматическая; 

«4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 4 орфографических и 5 пунктуационных и 

5 грамматических и 1 - 2 дисграфических; 

«4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 3 орфографических и 6 пунктуационных и 

5 грамматических  1 - 2 дисграфических; 
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«4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 2 орфографических и 7 пунктуационных и 

5 грамматических  1 - 2 дисграфических; 

«3» - 5 по содержанию и 6 речевых; 5-6 орфографических и 6 пунктуационных и 6 

грамматических 2-3 дисграфических; 

«2» - допущено больше ошибок, чем на «3». 

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками:  

- первая ставится за содержание и речевое оформление; 

- вторая - за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: неточности, искажения 

текста в обозначении времени, места 

событий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место 

событий, неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест 

событий, дат. 

– нарушение последовательности в 

высказывании; 

– отсутствие связи между частями сочинения 

(изложения) и между предложениями; 

– неоправданное повторение высказанной ранее 

мысли; 

– раздробление одной микротемы другой 

микротемой; 

– несоразмерность частей; 

– высказывания или отсутствие необходимых 

частей;  

– перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданием к изложению);  

– неоправданная подмена лица, от которого 

ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а 

потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки: 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

– употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; с налипшими на них городами; устав ждать, братик 

опрокинул подбородок на стол; 

– неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 

как плетень, учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

– нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

– употребление лишних слов, например: он впервые познакомился с Таней 

случайно; 

– пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);  

– стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов (например, 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе). 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

– неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 

слов, например: У Кита было два парня: Левин и Вронский;  
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– неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи (например, рядом сидит папа, вместо отец, одного из 

малышей); 

– смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов;  

– речевые ошибки в построении текста. 

Речевые ошибки в построении текста: 
– бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

– нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм (например, когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед);  

– стилистически неоправданное построение слов; неудачное употребление 

местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, 

двусмысленности речи (например, Иванов закинул удочку, и она клюнула);  

– неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки: 
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет 

ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

 словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т. п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические; 

 морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложити т. 

д.); 

 синтаксические: 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении (например, 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это были моей единственной книгой в дни войны);  

 нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И 

стали гонять его по вырубке); 

 нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен 

своему делу никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме 

большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн); 

 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами 

(например, причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, 

широко расставив ноги, упершись руками в колени); 

 местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего 

(например, Кусты, они покрывали берег реки); 

 пропуски необходимых слов (например, Владик прибил доску и побежал в 

волейбол). 

 в) ошибки в структуре сложного предложения: 

 смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами); 

 отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только 

что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе); 

г) смешение прямой и косвенной речи; 
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д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки 

(например, терпеть не могу сидеть сложи в руки; хохотала как резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. 

Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. 

Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух 

по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и 

орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании «браконьерам, 

промышляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 

согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

«умчался в синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо -юю по правилу 

написано другое. 

Нормы оценивания сочинений и изложений: 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют, в изложении сохранено не 

менее 70 % исходного текста. Содержание работы излагается 

последовательно. 

Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая, 

1 пунктуационная, 

1 грамматическая, 

1 логопедическая ошибка 

1.Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, при этом в 

работе сохранено не менее 70 % исходного текста. Имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной  

выразительностью. 

Допускается не более недочетов в содержании и не более 3 -4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографических + 

3 пунктуационных + 

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки. 

 

1 орфографическая + 

3 пунктуационных + 

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки. 

 

0 орфографических + 

4 пунктуационные + 

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки 

Имеются существенные отклонения 

от заявленной темы. 

Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. 

Объем изложения составляет менее 70 % исходного текста. 

Допущено нарушение последовательности изложения. 

Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции 

однообразны. Встречается неправильное употребление слов. 

Стиль работы не отличается выразительностью. 

Допускаются: 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) + 4 логопедических 

ошибки. 

 

6 орфографических + 

7 пунктуационных + 

4 грамматических +ошибки 

Работа не соответствует заявленной теме. 

Допущено много фактических неточностей; объем изложения 

составляет менее 50 % исходного текста. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

Допускаются:  

7 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 
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частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует заявленному 

плану. 

Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и 

обороты речи почти отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного употребления 

слов. 

Нарушено стилевое единство текста. Допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов  

пунктуационных; 

 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 

8 при наличии более 7 

грамматических 

Примечания. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

– знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

– умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;  

– понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

– знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;  

– умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

– уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно 

читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:  

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; 

раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 
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привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, 

бедность выразительных средств языка.  

Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.  

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:  

– соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

– полнота раскрытия темы; 

– правильность фактического материала; 

– последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается:  

– разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

– стилевое единство и выразительность речи; 

– число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

 Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочетов. 

Допускается:1орфограф

ическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая 

ошибка. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 
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единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.  

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.  

3. Оценка тестовых работ. 

 «5» - 90 – 100 %;    «4» - 75 – 89 %;     «3» - 50 – 75 %;     «2»- менее 50 %.  
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Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации;  

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.9  

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы;  

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об 

изученном материале;  

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы;  

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Нормы оценки изложения и сочинения см. в разделе «Русский язык». 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Оценка устных ответов учащихся 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
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применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Оценивание письменной работы 

Оценка упражнений и словарного диктанта: 

Оценка «5» ставится за работу, в которой нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за работу, в котором допущено 5 и более ошибок.  

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик (возможно с помощью учителя и опорой на 

иллюстративный материал) 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий, допускается 1-2 ошибки, которые ученик сам исправляет; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик (возможно с помощью учителя и опорой на 

иллюстративный материал) 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 3-4 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик (возможно с помощью учителя и опорой на 

иллюстративный материал) обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик даже при помощи учителя и инструктивных 

материалов обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Оценивание письменной работы 

Оценка упражнений и словарного диктанта: 

Оценка «5» ставится за работу, в которой нет ошибок,  или ученик допустил 1-2 

ошибки. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой допущено 5-6 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, в котором допущено 7 и более ошибок.  

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил не менее ¾ задания верно.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее половины заданий 

правильно. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнена третья часть 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой выполнено менее трети заданий. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка 

«5» 

Ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком.  

Оценка 

«4» 

Ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 
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развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю. 

Оценка 

«3» 

Ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка 

«2» 

Ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка 

«5» 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка 

«4» 

Ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

Оценка 

«3» 

Ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка 

«2» 

Текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка 

«5» 

Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка 

«4» 

Ученик достаточно быстро просматривает текст, но при этом находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка 

«3» 

Ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 

Оценка 

«2» 

Ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Оценка 

«5» 

Ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка 

«4» 

Ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 

Оценка 

«3» 

Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 

сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка 

«2» 

Ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных 

фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка 

«5» 

Ученик в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имело место выражение 

собственного мнения. 

Оценка 

«4» 

Ученик в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 
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большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. 

Оценка 

«3» 

Ученик сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон 

языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки 

и выражения собственного мнения. Темп речи был замедленным.  

Оценка 

«2» 

Ученик только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 

программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Участие в диалоге 

Оценка 

«5» 

Ученик сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка 

«4» 

Ученик решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были 

несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка 

«3» 

Ученик решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера 

вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка 

«2» 

Ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка 

«5» 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение 

материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка 

«4» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 

слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка 

«3» 

Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на 

абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 
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текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.   В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка 

«2» 

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не 

обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий 

Оценка 

«5» 

Выполнено 95-100%  работы       

Оценка 

«4» 

Выполнено 70-95%  работы       

Оценка 

«3» 

Выполнено 50-70%  работы       

Оценка 

«2» 

Выполнено менее 50% работы       

 

Оценивание работ учащихся  с ОВЗ 

Иностранный язык 

Чтение 

«5» - Учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%; 

«4» - Учащийся понял большую часть; 

«3» - Учащийся понял половину текста. 

Устная речь 

«5» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна. 3 -4 фразы; 

«4» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче, но учащийся допускает ошибки в 

употреблении слов, есть грамматические ошибки, не затрудняющие понимание речи 

учащегося. 2-3 фразы. 

«3» - Речь отвечающего в основном понятна. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание речи обучающегося. 1 -2 

фразы. 

Письменная речь 

«5» - Задание выполнено в целом правильно. 1-2 орфографических и 

грамматических ошибки.  

«4» - Задание выполнено в основном правильно, но имеются 3-5 орфографических 

и грамматических ошибки. 

«3» - Задание выполнено, но допущено 6-8 орфографических и грамматических 

ошибок. 

Грамматика 

«5» - задание выполнено на 70 – 100%; 

«4» - задание выполнено на 60-70%; 

«3» - задание выполнено на50 – 60%; 

«2» - задание выполнено менее 50%. 
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При выполнении всех типов заданий учащемуся разрешается пользоваться 

опорными материалами, а также помощью учителя. 

 

МАТЕМАТИКА 

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

– Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

– Изложил материал грамотным языком. Точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;  

– Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

– Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее 

в новой ситуации при выполнении практического задания;  

– Продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

– Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

– Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном, 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

– В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

– Допущены один-два недочетов при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

– Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

– Неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено элементарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, недостаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

– Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

– Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

– При достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

– Не раскрыто основное содержание учебного материала;  

– Обнаружено незнание или непонимание учеником, большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

– Допущены шибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, в чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных и контрольных работ учащихся 

 Отметка «5» ставится если: 

– Работа выполнена полностью;  

– В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов, ошибок;  

–  решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнаний или непонимания учебного 
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материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

– Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточно 

(если умения обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

– Допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится если:  

– Допущена более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится если: 

– Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку:  

– За оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося;  

– За решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются ошибки:  

– Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц измерения;  

– Незнание наименований единиц измерения;  

– Неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

– Неумение делать выводы и обобщения; читать и строить графики; пользоваться 

первоисточниками, учебником и справочниками;  

– Потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание без 

объяснений одного из них; равнозначные им ошибки;  

– Вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

– Логические ошибки.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

– Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного 

или двух из этих признаков второстепенными;  

– Неточность графика;  

– Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

– Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

– Нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

– Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. Предметная линия 

«Геометрия» 

Оценивание устных ответов: доказательство теорем  

«5» (отлично) – теорема доказана верно, ответы на дополнительные вопросы или 

решение задачи правильное;  
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«4» (хорошо) - теорема доказана верно, но нет ответов на дополнительные 

вопросы;  

«3» (удовлетворительно) – ошибки при доказательстве, но верные ответы на 

дополнительные вопросы;  

«2» (плохо) – плохое знание доказательства теоремы и нет ответов на 

дополнительные вопросы.  

Оценивание письменных ответов: контрольные работы 

«5» (отлично) – задание выполнено верно, ответ обоснован, без ошибок, либо 

ошибка является опиской;  

«4» (хорошо) – задание выполнено верно, но ответ не обоснован, либо есть 

небольшие погрешности, но ответ обоснован;  

«3» (удовлетворительно) – задание выполнено с ошибками, но есть понимание 

того, что делает;  

«2» (плохо) – задание не выполнено, нет никакого понимания того, что делает.  

Если задач в контрольной работе 3, то «5» (отлично) – за верно решенные 3 

задачи; «4» (хорошо) – за верно решенные 2 задачи; «3» (удовлетворительно) – за верно 

решенную 1 задачу; «2» (плохо) – ошибки в 3-х задачах. Оценивание тестов «5» 

(отлично) – 100% выполнения; «4» (хорошо) – 75% выполнения; «3» 

(удовлетворительно) – 60% выполнения; «2» (плохо) – 50% и менее выполнения.   

 

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов.  

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических 

выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Вычислительные навыки 

«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

«3» - 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Задачи 
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«5» - без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибки; 

«3» - 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 3 и более ошибок. 

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

«3» -  3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 5 и более ошибок.   

Оценивание работы по объему и правильности выполнения:  

«5» - учащийся выполнил 4 задания (до заданий с *);  

«4» - учащийся выполнил задачу и 1 задание из остальных предложенных, либо 

допущено 1 - 3 ошибки; 

«3» - учащийся выполнил задачу и приступил к выполнению какого-либо еще 

задания или если есть положительная динамика по сравнению с предыдущей 

контрольной работой, либо допущено 4 - 6 ошибок; 

«2» -  допущено 7 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 

выполненное арифметическое действие: 

«5» -  без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: считается ошибкой 

неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не 

выполнена проверка: 

 «5» – без ошибок; 

 «4» - 1-2 ошибка; 

 «3» - 3 ошибки; 

 «2» - 4 и более ошибок. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается 

ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал 

размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур:  

«5» – без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается.                                                  

Устный ответ 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 - неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 - неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

 - при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 
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- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

 - неправильное произношение математических терминов. 

Оценивание устного ответа: 

«5» – ученик обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала 

и умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход 

решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

«4» - ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5» но допускает отдельные неточности в формулировках; не всегда использует 

рациональные приемы вычислений. При этом ученик легко исправляет эти недочеты 

сам при указании на них учителем. 

«3» - ученик показывает осознанное усвоение более половины изученных 

вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с 

помощью учителя. 

«2» – ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя.  

 

ИНФОРМАТИКА 

Нормы оценивания 

Критерий оценки устного ответа 

Оценка 

«5» 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный.  

Оценка 

«4» 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка 

«3» 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

Оценка 

«2» 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

Критерий оценки практического задания 

Оценка 

«5» 

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2)  работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Оценка 

«4» 

работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя.  

Оценка 

«3» 

работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка.  

Оценка 

«2» 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя. 

Выполнение  тестовых заданий 

Оценка 

«5» 

Выполнено 95-100%  работы       

Оценка 

«4» 

Выполнено 70-95%  работы       
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Оценка 

«3» 

Выполнено 50-70%  работы       

Оценка 

«2» 

Выполнено менее 50% работы       

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Оценка письменных работ: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче; 

«3» -  2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть 

верным; 

«2» -  4 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий; лишние действия); 

- не решена до конца задача или пример; 

- невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

- нерациональный приём вычислений; 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задач; 

- неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по информатике не 

снижается. 

Устные ответы: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и  1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

Грубые ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя;  

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее 

объяснение.  

Негрубые ошибки: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 - при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 - неумение точно сформулировать ответ решённой задачи; 

 - медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение терминов. 

 

ИСТОРИЯ 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

2 Не раскрыто главное содержание учебного материалы. Обнаружено или 

непонимание учеником большей части учебного материала. Допущены 

существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 
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суждениях и выводах которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.   

3 Узнавание отдельных объектов изучения: понятий, исторических событий, 

явлений, процессов, персоналий программного учебного материала. 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти: 

фрагментарный пересказ и перечисление отдельных понятий, исторических 

событий, явлений, процессов без объяснений. Осуществление способов 

учебно-познавательной деятельности  по образцу под руководством учителя 

с использованием учебника и/или других средств.  

4 Воспроизведение программного учебного материала по памяти: определение 

понятий, описание исторических событий, явлений, процессов с указанием 

общих и отличительных внешних признаков без из объяснения, основных 

биографических сведений о деятельности исторических персоналий. 

Осуществление способов учебно-познавательной деятельности  по образцу 

под руководством учителя с использованием учебника и/или других средств.  

Осознанное воспроизведение значительной части программно учебного 

материала, характеристика изучаемых объектов по плану. Правильное 

использование терминологии, описание исторических событий и процессов с 

элементами объяснения.  

5 Владение и оперирование программным учебным материалов в знакомой 

ситуации. Анализ исторических событий, явлений, процессов с целью 

объяснения причинно следственных связей, обобщение изучаемого 

материала, обоснование и доказательство. Оперирование программным 

учебным материалом, осуществление способов учебно-познавательной 

деятельности в незнакомой ситуации, использование межпредметных связей. 

Самостоятельное выполнение заданий и задач по алгоритму.   

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Сравнение исторических событий и явлений (по готовому алгоритму с 

текстом учебника)  
«5» - умеет выделять линии сравнения; общие и различные черты 

(самостоятельно); 

«4» - допустил ошибки, но выполнял сам; 

«3» - допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности.  

Устный ответ 

«5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), 

использование терминологии. 

«4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование 

терминологии. 

«3» - 2 - 3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы.  

Работа с текстом. 

«5» - Понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое 

важное; без затруднений отвечает на вопросы по тексту. 

«4» - Понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; 

может отвечать на вопросы по тексту. 

«3» - Чтение, понимание только при помощи учителя. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

2 Обнаружено незнание или непонимание учебного материала. Обнаружено 

незнание или непонимание учеником большей части учебного материала. 

Неправильное использование терминов. Замена существенных признаков 

характеризуемых явлений и процессов несущественными.  



110 
 

3 Узнавание отдельных объектов изучения, понятий, общественных явлений, 

процессов. Различие объектов изучения по предъявленному описанию. 

Фрагментарное воспроизведение по памяти программного учебного 

материала, перечисление объектов изучения. Осуществление способов 

учебно-познавательной деятельности по образцу.  

4 Воспроизведение по памяти программного учебного материала. Описание 

общественных явлений, процессов, определений понятий. Осознанное 

логическое и последовательное воспроизведение значительной части 

программного учебного материала. Характеристика объектов изучения и 

описание связей и отношений между ними.  

5 Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации. 

Анализ общественных явлений  и процессов. Конкретизация понятий, 

выводов. Обобщение учебного материала. Использование внутрипредметных 

связей. Самостоятельное выполнение задач и заданий.  

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Устный ответ 

«5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), 

использование терминологии. 

«4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование 

терминологии. 

«3» - 2 - 3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы.  

Работа с текстом. 

«5» - Понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое 

важное; без затруднений отвечает на вопросы по тексту. 

«4» - Понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; 

может отвечать на вопросы по тексту. 

«3» - Чтение, понимание только при помощи учителя. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
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приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям; хорошее знание карты и 

использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
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Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных и практических работ 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на  правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 

стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 

со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 
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подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании 

или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов. 

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации;  

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.9  

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы;  

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об 

изученном материале;  

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы;  
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• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

 

ФИЗИКА 

Нормы оценивания 

Критерий оценки устного ответа 

Оценка 

«5» 

ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка 

«4» 

ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без  

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил 

одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 

«3» 

ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему 

усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 

«2» 

ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Критерий оценки письменных контрольных работ. 

Оценка 

«5» 

ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

 

Оценка 

«4» 

ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 

«3» 

ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Критерий оценки лабораторных работ. 

Оценка 

«5» 

ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 

«4» 

ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Оценка ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 
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«3» выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка 

«2» 

ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Выполнение  тестовых заданий 

Оценка 

«5» 

Выполнено 95-100%  работы       

Оценка 

«4» 

Выполнено 70-95%  работы       

Оценка 

«3» 

Выполнено 50-70%  работы       

Оценка 

«2» 

Выполнено менее 50% работы       

Перечень ошибок. 

I.  Грубые ошибки. 

1.Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2.Неумение выделять в ответе главное. 

3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 

хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы  

5.Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов. 

6.Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7.Неумение определить показания измерительного прибора. 

8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 
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Контрольные работы составлены по уровням. Учащиеся имеют право выбора 

уровня и право пересдачи материала, с использованием более высокого уровня по 

отношению к выбранному первоначально. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 

недочётами. 

Отметка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного – трех недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 30% всей 

работы или допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; при наличии 4-5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 30% всей работы.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа.  

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на 

определенную оценку (разноуровневые контрольные работы). 

Оценка лабораторных и практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил техники безопасности труда; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два-три недочета; не более одной грубой ошибки и одного недочёта.  

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если 

в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения проводились неправильно. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов;  
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д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;  

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;  

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно); 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:  

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе 

теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теории; 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов;  

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

 показывает верное понимание астрономической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий. 

 дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так же 

правильное определение физических величин, из единиц и способов измерения.  

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики. 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами.  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

астрономии, а так же с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан 

 Без использования собственного плана, новых примеров. 

 Без применения новых знаний в новой ситуации. 

 Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

 Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
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Оценка «3» ставится, если учащийся 

 Правильно понимает астрономическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

астрономии, но препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

 Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул. 

 Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух - трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 

Перечень ошибок 
Грубые ошибки: 

1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов и обозначения физических и 

астрономических величин, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических и 

астрономических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия 

задачи или неправильное истолкование решения. 

Негрубые ошибки: 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях величин, неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

Недочеты: 

1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Критерии оценивания проверочных работ по астрономии 

В связи с тем, что проверочные работы по астрономии могут иметь разную структуру и 

количество заданий, удобно придерживаться единой шкалы оценивания данного вида 

работ: 

Оценка «5» ставится за работу, в которой правильно выполнено100% - 85% заданий; 

Оценка «4» ставится за работу, в которой правильно выполнено 84% - 65% заданий; 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено 64% - 50% заданий. 

                                                                              

  Оценивание учащихся с ОВЗ 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации;  

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 
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вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.9  

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы;  

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об 

изученном материале;  

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы;  

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

                                        Критерии оценивания проверочных работ по астрономии 

Оценка «5»ставится за работу, в которой правильно выполнено100% - 85% заданий; 

Оценка «4»ставится за работу, в которой правильно выполнено 84% - 65% заданий; 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено 64% - 30% заданий. 

 

 

ХИМИЯ 

Оценка устного ответа. 

Оценка 

«5» 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком;  

- ответ самостоятельный. 

Оценка 

«4» 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом  

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка 

«3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка 

«2» 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка выполнения практических работ. 

Оценка 

«5» 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы;  

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 
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работы с веществами и оборудованием;  

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка 

«4» 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Оценка 

«3» 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка 

«2» 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя;  

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 

«5» 

Выполнено 90-100% работы 

Оценка 

«4» 

Выполнено 70 – 89% работы 

Оценка 

«3» 

Выполнено 50 – 69% работы 

Оценка 

«2» 

Выполнено менее 50% работы 

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 

недочётами. 

Отметка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного – трех недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 30% всей 

работы или допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; при наличии 4-5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 30% всей работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа.  

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на 

определенную оценку (разноуровневые контрольные работы). 

Оценка лабораторных и практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил техники безопасности труда; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два-три недочета; не более одной грубой ошибки и одного недочёта.  

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если 

в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 
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Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения проводились неправильно. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

а) обнаруживает полное понимание химической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения;  

в) технически грамотно выполняет химические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов;  

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;  

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;  

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно); 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

химическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:  

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных химических явлений на основе 

теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теории; 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов;  
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в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

БИОЛОГИЯ 

Устный ответ 

Оценка 

«5» 

Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника. 

Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий. Верно 

использованы научные термины. Для доказательства использованы различные 

умения, выводы из наблюдений и опытов. Ответ самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания. 

Оценка 

«4» 

Раскрыто основное содержание материала. В основном правильно даны 

определения понятий и использованы научные термины. Ответ самостоятельный. 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  

Оценка 

«3» 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, на 

всегда последовательно. Определения понятий недостаточно четкие. Не 

использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении. Допущены ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Оценка 

«2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто. Не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя. Допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии 

Выполнение  лабораторных и практических работ 

Оценка 

«5» 

Работавыполненавполномобъемессоблюдениемнеобходимойпоследовательностип

роведенияопытовиизмерений.Самостоятельно и рационально смонтировано 

необходимое оборудование, все опыты проведены в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, 

соблюдаяправилабезопасноститруда.Вотчетеправильноиаккуратновыполненывсез

аписи, таблицы, рисунки, графики, вычисления. 

Оценка 

«4» 

Ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но учащийся 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка 

«3» 

Ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опытаи измерений были допущены 

ошибки. 

Оценка 

«2» 

Ставится, если результаты не позволяют сделать правильные выводы, если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

безопасности труда. 

Умение ставить опыты 

Оценка 

«5» 

Правильно определена цель опыта. Самостоятельно, с необходимой 

последовательностью проведены подбор оборудования и объектов, а также работа 

по закладке опыта. Научно, грамотно, логично описаны наблюдения и 

сформулированы выводы из опыта; 

Оценка 

«4» 

Правильно определена цель опыта. Самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов, при закладке опыта допускается 1-2 ошибки. 

 Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. В описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности.  

Оценка 

«3» 

Правильно определена цель опыта. Подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя. Допускается 

неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формировании 

выводов. 
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Оценка 

«2» 

Не определена самостоятельно цель опыта. Не отобрано нужное оборудование. 

Допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Выполнение тестовых заданий 

Оценка 

«5» 

Выполнено 95-100%  работы       

Оценка 

«4» 

Выполнено 70-95%  работы       

Оценка 

«3» 

Выполнено 50-70%  работы       

Оценка 

«2» 

Выполнено менее 50% работы       

Оценка качества знаний 

 

Оценка 

«5» 

80-100 баллов 

Оценка 

«4» 

60-80 баллов 

Оценка 

«3» 

40-60 баллов 

Оценка 

«2» 

20-40 баллов 

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации;  

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.  

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы;  

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:  
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• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об 

изученном материале;  

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы;  

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Критерии оценивания знания учащихся по биологии (лабораторной работы). 

Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

- четко и правильно даны определения; 

- вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

- наблюдение проведено самостоятельно 

- частично раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 

последовательности изложения. 

- вывод неполный; 

Отметка «3» 

- наблюдение проведено с помощью учителя; 

- усвоено основное содержание материала; 

- определения понятий нечеткие; 

- допущены ошибки и неточности в выводе. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Устный ответ 

Оценка 

«5» 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых  понятий, явлений и 

закономерностей,  теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного  материала; 

выделять главные положения, самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы;  

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации;  

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает  материал  литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные  

материалы, учебник, дополнительную  литературу, первоисточники;  применяет 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в  

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет  необходимые  навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
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записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка 

«4» 

Показывает знания всего изученного программного материала;  

Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении  изученного  материала, 

определения понятий, неточности при использовании  научных  терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал  излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает  одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить  самостоятельно при 

требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в основном усвоил 

учебный  материал; подтверждает ответ конкретными  примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации,  

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины; 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,  

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает  медленно); 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка 

«3» 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в  усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению  программного материала; 

материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и  умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал  в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений  на  основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает  отдельные  положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при  

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка 

«2» 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

не делает выводов и обобщений; 

Не знает и не понимает значительную или основную часть  программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо  сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,  которые не 

может исправить даже при помощи учителя или не может ответить ни на один их 

поставленных вопросов; 

Выполнение тестовых заданий 

Оценка 

«5» 

Выполнено 95-100%  работы       



126 
 

Оценка 

«4» 

Выполнено 70-95%  работы       

Оценка 

«3» 

Выполнено 50-70%  работы       

Оценка 

«2» 

Выполнено менее 50% работы       

Оценивание учащихся с ОВЗ 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации;  

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.9  

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы;  

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об 

изученном материале;  

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы;  

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 

положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 
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аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 

практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки 

с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по 

развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.  

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и 

что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся 

известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами 

двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 

учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов 

правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во 

внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за 

определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития 

определенных физических качеств учитель должен принимать во внимание 

особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей 

определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных учащихся. При 
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прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при 

прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также 

силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить 

из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае 

прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности должны представлять для 

учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих 

сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выс-

тавления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и 

навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в 

показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.  

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

Оценивание учащихся с ОВЗ 

При выставлении оценки ученику учитывается физическое состояние учащегося. 

Все ученики делятся по медицинским показаниям на группы: 

основная – ученик выполняет все виды программного материала; 

подготовительная - для ученика исключаются виды, связанные с патологией; 

специальная – для ученика проводятся отдельные занятия с учётом заболевания;  

дети, которые освобождены на длительный период от всяческой физической 

нагрузки. 

При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие критерии:  

- схема движения; 

- правильность выполнения задания (упражнения); 

- степень осознанности усвоения теоретического материала; 

- знание порядка выполнения упражнения; 

- последовательность выполнения упражнений и культура их выражения в 

движении. 

«5» - учащийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение;  

 - обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

 - ученик практически владеет выполнением упражнений; 

 - теоретически допускает 1-2 ошибки при применении знаний на практике; 

 - умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, применяет 

в разных ситуациях; 

- активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями с 

другими обучающимися; 

- может рассказать и показать предложенный материал (5-7 класс); допускает не 

более одной ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству выполнения 

упражнений. 

«4» - учащийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», 

но при этом не всегда правильно выполняет предложенное задание (упражнение). 
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Может допустить 2-3 ошибки по технике выполнения упражнений, 2-3 ошибки в 

знании теоретического материала, правил; 

- простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет 

правильно использовать помощь учителя; 

- допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения и 2-3 ошибки по 

содержанию теоретического  материала. 

«3» - учащийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой теме;  

- допускает до 5 ошибок в ходе работы; 

- допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений; 

- выполняет только простые упражнения; 

- допускает не более 5 ошибок по технике движения; 

- излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в 

работе и в вопросах теории, не умеет самостоятельно приступить к выполнению 

упражнения на заданную тему, постоянно прибегает к помощи учителя. 

«2» - учащийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении 

упражнений и заданий; 

 - допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения 

упражнений и заданий;  

- не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения;  

- допускает грубые ошибки в ответах на вопросы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Критерий 
Базовый (1 балл) Повышенный 

(2-3 балла) 

Коммуникативная 

деятельность 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы.  

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст хорошо структурирован. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. Работа 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы.  

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

с помощью руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного.  

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного.  

Регулятивная 

деятельность 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии. 

 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые уровеньы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Способность к 

инновационной, 

Данные виды деятельности 

осуществляются с помощью 

Данные виды деятельности 

осуществляются обучающимся 



130 
 

аналитической, 

творческой, 

интеллектуальной 

деятельности 

руководителя. самостоятельно.  

Способность 

постановки цели и 

формулирования 

гипотезы, 

планирования 

работы, отбора и 

интерпретации, 

структурирования 

аргументации 

результатов 

исследования на 

основе собранных 

данных, 

презентации 

результатов 

Данные виды деятельности 

осуществляются с помощью 

руководителя. 

Данные виды деятельности 

осуществляются обучающимся 

самостоятельно.  

 

         Составляющие оценки индивидуального проекта: 

 Процесс работы над проектом (сформированность познавательных, 

регулятивных УУД, способность к осуществлению деятельности, необходимой для 

работы над проектом);  

 Оформление проекта и его защита (сформированность коммуникативных УУД).  

Перевод первичных баллов в отметку: 

Базовый уровень  отметка «удовлетворительно» 20 первичных баллов  

Повышенный уровень  отметка «хорошо» 40 первичных баллов  

отметка «отлично» 60 первичных баллов  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Может проводиться администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступать как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями в соответствии с требованиями УМК по 

соответствующему предмету с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, уровеньы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
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продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. Текущая 

оценка осуществляется на уроке. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются в соотвествии с требованиями 

УМК, так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Промежуточная аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, 

в том числе отдельной ее части, учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы и является основанием для решения вопроса о переводе 

учащегося в следующих класс. 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

– объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной  программы; 

– соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

– оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

– оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: 

– полугодовая аттестация: оценка качества усвоения обучающимся всего объема 

содержания, какой-либо части (частей), темы (тем), конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (полугодия); 

– годовая аттестация: оценка качества усвоения обучающимся всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

– результат   полугодовой   аттестации   в   случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимися в течение одного полугодия; 

– среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался в течение года. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточный аттестации элективных курсов: освоил/не освоил. 
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Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам 

полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или совокупности 

работ (схемы, макеты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). «Освоил» 

ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному 

курсу в полном объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.59) государственная итоговая аттестация 

(далее ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. ГИА представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения и обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - 

ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме, а также в иных формах, которые 

могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам среднего общего образования или для обучающихся 

детей-инвалидов по образовательным программам среднего общего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

В соответствии с ФГОС СОО ГИА в форме ЕГЭ проводится по обязательным 

предметам (русский язык, математика - базовый или профильный уровни) и предметам 

по выбору обучающихся (литература, иностранные языки, информатика, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология). 

Итоговая отметка в аттестат выпускнику выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. Если выпускник 11 класса не 

преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и 

математике, то выдается справка. 

Оценочные процедуры в рамках ВСОКО. Мониторинг учебного процесса 

Цель: результативность учебно-воспитательного процесса, управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

качество преподавания. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего 

контроля учебной деятельности учащихся, включающего систему промежуточной 

(диагностические работы) и итоговой (государственной) аттестации выпускников XI 

классов (ЕГЭ).  
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Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

министерством просвещения РФ от 07.11.2018г. №190/1512. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Направления ВСОКО: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования. 
Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение 

всего учебного года; результаты обобщаются на уровенье подготовки отчета о 

самообследовании. 

Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО. 

Основные мероприятия ВСОКО:  

– оценка соответствия реализуемых в ОО образовательных программ 

федеральным требованиям; 

– контроль реализации рабочих программ; 

– оценка условий реализации ООП государственным образовательным 

стандартам; 

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации 

«дорожной карты» развития условий реализации ООП; 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ;  

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ; 

– мониторинг   личностного   развития   обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 

официальном сайте школы. 

Оценка образовательных программ 

Оценке подлежат основные образовательные программы  соответствующего 

уровня общего образования, разработанные согласно требованиям образовательных 

стандартов (ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования). 

Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает 

проведение контроля состояния условий. 

Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий 

реализации образовательных программ соответствует федеральным требованиям к 
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показателям эффективности деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

– на уровенье разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при 

планировании результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их 

достижению. Стартовая оценка условий дополняется «дорожной картой» их развития 

за период реализации ООП того или иного уровня общего образования.  

Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль 

состояния условий. Предметом контроля выступают: 

– выполнение показателей «дорожной карты» по каждому уровню ООП; 

– совокупное состояние условий образовательной деятельности в школе. 

Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной 

деятельности школы включаются в отчет о самообследовании. Для отчета о 

самообследовании используются те же параметры, которые составляют структуру  

оценки условий реализации образовательных программ. 

Оценка образовательных результатов обучающихся 
Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с 

ФГОС проводится в следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ; 

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

– анализ результатов ГИА. 

Детализацию делает лицо, ежегодно назначенное приказом директора школы 

«Об организации, проведении подготовке отчета о самообследовании» для оценки той 

или иной группы метапредметных образовательных результатов.  

Итоговой оценке достижения метапредметных результатов предшествует оценка 

этих результатов в рамках промежуточных аттестаций. Продвижение обучающегося в 

достижении метапредметных образовательных результатов выступает предметом 

обязательного мониторинга. 

Достижение личностных результатов освоения ООП, в том числе 

сформированность личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а диагностируется 

в ходе мониторинга личностного развития обучающихся по параметрам. 

Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты 

индивидуального учета фиксируются в сводной ведомости успеваемости. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

Одним из таких важных аспектов при введении ФГОС является оценка 

результатов внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить 

на трех уровнях: 

1. Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

2. Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

3. Качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 
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– комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной 

деятельности в рамках среднего общего образования (метапредметных, личностных и 

предметных  результатов); 

– использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

– использование персонифицированных процедур оценки достижений 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

организации системы внеурочной деятельности; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария 

их представления; 

– использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО. 

ВСОКО и ВШК 

Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. Под ВШК 

понимается система управления качеством образовательной деятельности посредством 

планирования, организации и проведения контрольно-оценочных мероприятий, 

соответствующих направлениям ВСОКО. 

Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры 

ВСОКО включаются в годовой план работы школы. Данные ВШК используются для 

установления обратной связи субъектов управления качеством образования в школе. 

Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень которых 

определен настоящим Положением.  

Мониторинги в рамках ВСОКО 

Мониторинги – это системное, протяженное во времени наблюдение за 

управляемым объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого 

объекта на «входе» и «выходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается 

оценочно-диагностическим инструментарием и имеет заданную траекторию анализа 

показателей наблюдения. Различают обязательные мониторинги, которые проводятся 

по требованиям ФГОС, мониторинг показателей отчета о самообследовании и 

мониторинги, которые проводятся в соответствии с Программой развития ОО.  

К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги: 

– личностного развития обучающихся; 

– достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 

– выполнения «дорожной карты» развития условий реализации образовательных 

программ; 

– показателей отчета о самообследовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих уровеньах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — уровень, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к 

учебе в школе. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении среднего общего 

образования (далее - Программа) направлена на: 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

 

2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный уровень в становлении 

УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры 

во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. 

Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим 

процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) 
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постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 

анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной 

стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). 

На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных 

проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику 

понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при 

том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, 

с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 

образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 

будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 

счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 
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учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, 

выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, 

обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного 

роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора 

профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов не только на углублённом, но и на 

базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 

задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего уровеньа формирования универсальных 

учебных действий в школе.  

Так же как и в начальной и основной школе, в основе развития УУД в старшей 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

– средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

– инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

– средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

– средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

– эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Все те или иные универсальные учебные действия развиваются в ходе учебной 
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деятельности на уроках. Каждый учебный предмет несет в себе возможности для 

преимущественного развития того или иного УУД. 

Связь УУД с учебными предметами: 

Предмет Преимущественно формируемые и развиваемые УУД 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Русский язык 
Родной язык 

устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 

функции 
познавательного 
мотива; 
готовность к выбору 
профильного 
образования 

целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, 
преобразование 
практической задачи 

в познавательную; 
самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 
цели на основе учёта 
выделенных 
учителем ориентиров 

действия в новом 
учебном материале; 
планировать пути 
достижения целей 

структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 

главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых 
событий; 
работать с 
метафорами  

 

адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 

адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; владеть 

устной и 
письменной речью; 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 

Литература 
 

гражданский 
патриотизм, любовь 
к Родине, чувство 
гордости за свою 
страну; 
 

планировать пути 
достижения целей; 
устанавливать 
целевые приоритеты; 
самостоятельно 
контролировать своё 

время и управлять им 

структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 

текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых 
событий; 
работать с 
метафорами - 
понимать 

переносный смысл 
выражений, 
понимать и 
употреблять 
обороты речи, 
построенные на 
скрытом 
уподоблении, 

образном 
сближении слов. 

адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
адекватно 

использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; владеть 
устной и 

письменной речью; 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 

Иностранный 
язык 

 

уважение к другим 
народам России и 

мира и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству 

целеполагание, 
включая постановку 

новых целей, 
преобразование 
практической задачи 
в познавательную; 
самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 

цели на основе учёта 
выделенных 

структурировать 
тексты, включая 

умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых 

событий; 
основы 

адекватно 
использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативных 
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учителем ориентиров 
действия в новом 
учебном материале; 
планировать пути 
достижения целей 

ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и 
поискового чтения 
 

задач; владеть 
устной и 
письменной речью; 
строить 
монологическое 

контекстное 
высказывание 

Математика 
 

устойчивый 
познавательный 

интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива; 
 готовность к выбору 
профильного 

образования 

адекватно 
самостоятельно 

оценивать 
правильность 
выполнения действия 
и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, так и 

по ходу его 
реализации 

создавать и 
преобразовывать 

модели и схемы для 
решения задач; 
осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 

условий; 
 

задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром; 
осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в 

сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 

Информатика устойчивый 

познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива; 
готовность к выбору 

профильного 
образования 

адекватно 

самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 

конце действия, так и 
по ходу его 
реализации; 
прогнозирования как 
предвидения 
будущих событий и 
развития процесса 

создавать и 

преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач; 
осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 

от конкретных 
условий; 
 

задавать вопросы, 

необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром; 
 осуществлять 
взаимный контроль 

и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 

История гражданский 
патриотизм, любовь 
к Родине, чувство 
гордости за свою 
страну; 

уважение к истории, 
культурным и 
историческим 
памятникам 

самостоятельно 
контролировать своё 
время и управлять 
им; 
принимать решения в 

проблемной 
ситуации на основе 
переговоров; 
 

строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-

следственных 
связей; 
обобщать понятия 

учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций 

в сотрудничестве; 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию, 
аргументировать и 
координировать её 
с позициями 

партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

Общество-
знание 

уважение к личности 
и её достоинствам, 
доброжелательное 

самостоятельно 
контролировать своё 
время и управлять 

давать определение 
понятиям; 
устанавливать 

учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
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отношение к 
окружающим, 
нетерпимость к 
любым видам 
насилия и готовность 

противостоять им; 
готовность и 
способность к 
выполнению норм и 
требований 
школьной жизни, 
прав и обязанностей 

ученика 

им; 
 принимать решения 
в проблемной 
ситуации на основе 
переговоров; 

 

причинно-
следственные 
связи; 
осуществлять 
логическую 

операцию 
установления 
родовидовых 
отношений, 
ограничение 
понятия; 
 

координации 
различных позиций 
в сотрудничестве; 
 формулировать 
собственное мнение 

и позицию, 
аргументировать и 
координировать её 
с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 

решения в 
совместной 
деятельности 

География уважение к другим 
народам России и 

мира и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству 

целеполагание, 
включая постановку 

новых целей, 
преобразование 
практической задачи 
в познавательную; 
самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 

цели на основе учёта 
выделенных 
учителем ориентиров 
действия в новом 
учебном материале; 
планировать пути 
достижения целей 

давать определение 
понятиям; 

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
осуществлять 
логическую 
операцию 

установления 
родовидовых 
отношений, 
ограничение 
понятия; 
 

аргументировать 
свою точку зрения, 

спорить и 
отстаивать свою 
позицию не 
враждебным для 
оппонентов 
образом 

Физика устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 

функции 
познавательного 
мотива; 
готовность к выбору 
профильного 
образования 

целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, 
преобразование 
практической задачи 

в познавательную; 
самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 
цели на основе учёта 
выделенных 
учителем ориентиров 

действия в новом 
учебном материале; 
планировать пути 
достижения целей 

реализации 
проектно-
исследовательской 
деятельности; 
проводить 

наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя; 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования 

аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию не 

враждебным для 
оппонентов 
образом 

Химия устойчивый 

познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива; 

 готовность к выбору 
профильного 

целеполагание, 

включая постановку 
новых целей, 
преобразование 
практической задачи 
в познавательную; 
самостоятельно 
анализировать 

условия достижения 
цели на основе учёта 

реализации 

проектно-
исследовательской 
деятельности; 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 

учителя; 
объяснять явления, 

аргументировать 

свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию не 
враждебным для 
оппонентов 
образом 
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образования выделенных 
учителем ориентиров 
действия в новом 
учебном материале; 
планировать пути 

достижения целей 

процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 

Биология уважение к 
ценностям семьи, 
любовь к природе, 

признание ценности 
здоровья, своего и 
других людей, 
оптимизм в 
восприятии мира 

целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, 

преобразование 
практической задачи 
в познавательную; 
самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 
цели на основе учёта 
выделенных 

учителем ориентиров 
действия в новом 
учебном материале; 
 планировать пути 
достижения целей 

реализации 
проектно-
исследовательской 

деятельности; 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя 
давать определение 
понятиям; 

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
осуществлять 
логическую 
операцию 

установления 
родовидовых 
отношений, 
ограничение 
понятия 

аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 

отстаивать свою 
позицию не 
враждебным для 
оппонентов 
образом 

ОБЖ готовность и 
способность к 
выполнению норм и 
требований 
школьной жизни, 
прав и обязанностей 
ученика, 

признание ценности 
здоровья, своего и 
других людей, 

осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия; 
актуальный контроль 

на уровне 
произвольного 
внимания 

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек 
и Интернета 

организовывать и 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определять цели и 

функции 
участников, 
способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы 

Физическая 
культура 

уважение к 
ценностям семьи, 
любовь к природе, 
признание ценности 
здоровья, своего и 
других людей, 

оптимизм в 
восприятии мира; 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании 

адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
и вносить 

необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, так и 
по ходу его 
реализации 

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек 
и Интернета 

осуществлять 
контроль, 
коррекцию, оценку 
действий партнёра, 
уметь убеждать; 
 работать в группе 

— устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 

интегрироваться в 
группу сверстников 
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и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображение предметного содержания;  

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

–  на планирование; 

– на рефлексию; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на оценивание; 
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– на принятие решения; 

– на самоконтроль; 

– на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования уровеньов выполнения работы, отслеживания продвижения 

в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

На уровени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети  помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), 

с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
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определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. Для организации групповой работы 

класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся 

группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух 

команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 

т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
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в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

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

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения 

во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

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

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 
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а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных уровеньах ее 

реализации. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В старшей школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

– на учет позиции партнера; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображение предметного содержания;  

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры. 
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2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

– проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

– задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

– проведение эмпирического исследования; 

– проведение теоретического исследования; 

– смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

– на планирование; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

уровеньов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий.  

Примеры типовых задач 

Личностные УУД 

Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной 

рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний и побуждений. 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством 

психолога. 

Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с прорезями, 

обклеенная полосками шести разных цветов. 

1. Настройка на занятие. 

Упражнение «Цвет настроения». Каждый участник выбирает цвет своего 

настроения в данный момент и опускает картонный квадратик в прорезь той полоски на 

коробке, которая соответствует выбранному цвету. Психолог открывает коробку и 

сообщает (не называя детям обозначения цветов и не подсчитывая их точное 

количество), с каким настроением пришли сегодня на занятие большинство ребят. 

Затем выясняет у участников, соответствует ли этот результат их настроению.  

Упражнение «Я рад общаться с тобой». Каждый участник протягивает руку 

стоящему рядом с ним ученику со словами: «Я рад общаться с тобой». А тот, в свою 

очередь, протягивает руку следующему однокласснику с этими же словами. Так, по 

цепочке, все берутся за руки и образуют крут. 

2.Обсуждение домашнего задания. 

Психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по тесту «С тобой 

приятно общаться»? (Называет максимальный балл.) Как вы считаете, можно ли 

изменить мнение одноклассников? Как это сделать? Вы замечали, что с разными 

людьми вы ведёте себя по-разному? А кто знает себя очень хорошо? Всё ли в себе вам 

нравится? Чем вы отличаетесь от других? Нужно ли знать себя?  
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3.Работа по теме «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?». 

Продолжите письменно предложения: 

Я думаю, что я... 

Другие считают, что я... 

Мне хочется быть... 

Для каждого предложения подберите 5—10 определений из списка слов на 

плакате (психолог вывешивает список слов, которые помогут учащимся продолжить 

предложения): 

симпатичный, слабый, приятный, грубый, справедливый, хвастливый, 

трудолюбивый, скучный, остроумный, смелый, жадный, хитрый, смешной, 

терпеливый, надёжный, неприятный, задумчивый, хороший, здоровый, вежливый, 

робкий, честный, глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный, сильный, задиристый, 

лживый, сообразительный, дружелюбный. 

Упражнение «Горячий стул» 

Инструкция: упражнение даёт возможность каждому ученику проверить, 

насколько представление о нём одноклассников совпадает с его собственным 

представлением о себе. Каждый ученик (по очереди) будет занимать место на стуле в 

центре комнаты, а одноклассники, отвечая на вопрос: «Какой он?» — называют одно 

или несколько определений из списка слов, помещённых на плакате (см. выше). 

Сидящий в центре записывает те слова, которые совпадают с его мнением (Я думаю, 

что я...). Количество совпадений подсчитывается. 

Анализ занятия. Социальный педагог предлагает учащимся оценить занятие: на 

счёт «три» поднять руку с таким количеством пальцев, которое соответствует оценке. 

Затем учащиеся отвечают на вопросы: что понравилось? Какие испытывали трудности? 

Кого труднее оценивать — себя или других? 

Домашнее задание. Выполнить дома рисунок под названием «Я в лучах солнца». 

Нарисовать крут, в центре написать букву «Я». От границ круга нарисовать лучи. Их 

количество должно соответствовать отмеченным совпадениям в определении черт 

характера. Лучи с совпадениями положительных качеств нужно рисовать красным 

карандашом, а отрицательных — синим. 

Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание 

подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, 

наблюдательность, такт по отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся 

анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к 

другу. 

Форма выполнения задания: групповая игра учащихся под руководством 

психолога. 

Материал: конверты. 

Описание задания: один из участников игры выходит из класса, а другие 

начинают ему собирать «чемодан». Они называют те качества, которые помогают 

этому человеку в общении с другими людьми, и отрицательные качества, которые 

мешают ему строить дружеские отношения, над которыми ему надо работать, чтобы от 

них избавиться. 

Затем каждое качество обсуждают и большинством голосов выбирают 5—7 

качеств. После этого их зачитывают тому, кто выходил из класса. Этот ученик имеет 

право задать только один вопрос, если ему что-то непонятно. Игра продолжается до тех 

пор, пока есть желающие узнать о себе мнение одноклассников. 

В конце игры тот, кто узнал информацию о себе, отвечает на вопросы:  

1. Что нового ты узнал о себе во время занятий группы? 

2. Что нового ты узнал о других людях? 

3. Что ты хотел бы изменить в себе по итогам работы в группе?  
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4. Каким образом ты собираешься это сделать? 

Ответы на эти вопросы ученик записывает на листе бумаги и помещает его в 

конверт. Конверт подписывается и будет отправлен адресату через месяц. 

Игровое задание «Моя Вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание 

подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений, и 

оценивание уровня сформированности. 

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и 

др. 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством 

психолога. 

Материалы: альбомные листы, цветные карандаши. 

Описание задания: учащимся предлагают на альбомном листе нарисовать 

окружности — одну в центре, а восемь вокруг неё. Затем соединить линиями-лучами 

центральную окружность с остальными окружностями-планетами. В центральной 

окружности написать букву «Я», а в других — окончания следующих предложений: 

1. Моё любимое занятие... 

2. Мой любимый цвет... 

3. Мой лучший друг... 

4. Моё любимое животное... 

5. Моё любимое время года... 

6. Мой любимый литературный герой... 

7. Моё любимое музыкальное произведение... 

8. Мой любимый фильм... 

Дети сравнивают свои ответы, проводится групповое обсуждение.  

Психолог задаёт вопросы для обсуждения: что нового вы узнали о себе? Как 

могут вам пригодиться полученные сегодня знания? 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схемой 

ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания как базы для 

анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и 

аргументации участников обсуждения. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся. 

Материалы: текст моральной дилеммы, список вопросов, задающих схему 

ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания, для учащихся 

и учителя. 

Описание задания: класс делится на группы по три человека, в которых 

предлагается обсудить поведение героя и аргументировать свою оценку. Далее, 

объединившись по две группы, ребята обмениваются мнением и обсуждают все 

аргументы «за» и «против». Затем опять объединяются по две группы до тех пор, пока 

класс не будет поделён на две большие группы. На этом финальном уровенье (с 

использованием доски) делается презентация аргументов и подведение итогов — какие 

аргументы более убедительны и почему. 

Вариант: проведение дискуссии. Учащимся в группах заранее предлагается 

встать на позицию поддержки или осуждения героя ситуации и обсуждать свои 

аргументы. 

Для структурирования позиции учащихся предлагается схема ориентировочной 

основы действия нравственно-этического оценивания для анализа ситуации (А. И. 

Подольский, О. А. Карабанова, 2000).  
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В схеме представлены вопросы, ответы на которые помогут проанализировать 

предложенную ситуацию:  

1. Что происходит в данной ситуации?  

2. Кто участники ситуации?  

3. Каковы интересы и цели участников ситуации? Совпадают или противоречат 

друг другу цели и интересы участников ситуации?  

4. Нарушают ли действия участников моральную норму (нормы)? Если да, то 

какую именно норму? (Назовите норму.)  

5. Кто может пострадать от нарушения нормы? (Если нарушаются разные 

нормы, то кто пострадает при нарушении одной нормы, кто — от нарушения другой?)  

6. Кто является нарушителем нормы? (Если нарушается несколько норм, то кто 

является нарушителем каждой из них?)  

7. Как могут поступить участники в сложившейся ситуации? (Укажите 

несколько вариантов поведения.)  

8. Какие последствия может иметь тот или иной поступок (вариант поведения) 

для участников?  

9. Какие чувства (вины, стыда, гордости, сострадания, обиды и т. п.) 

испытывают действующие лица?  

10. Как следовало бы поступить в этой ситуации каждому из её участников? Как 

поступил бы ты на их месте? 

Инструкция: занятие посвящено ситуациям морального выбора. Такие ситуации 

называются моральными дилеммами. Их особенность состоит в том, что учащимся 

необходимо 

сделать выбор в такой ситуации, когда нет ни одного однозначно правильного 

решения, а есть разные решения, которые учитывают различные интересы. Учитель 

зачитывает текст и предлагает учащимся ответить на вопросы. 

Учителю в том случае, если ответы учеников будут представлены в письменном 

виде, необходимо обратить внимание на аргументацию поступка (т. е. ответить на 

вопрос «почему?»). Ответ должен указывать на принцип, лежащий в основе решения. 

Учитель должен провоцировать учащихся на озвучение различных точек зрения по 

ситуации с обязательной аргументацией своей позиции, а также акцентировать 

внимание учащихся на неоднозначности того или иного решения проблемы.  

Критерии оценивания: 

• соответствие ответов уровням развития морального сознания;  

• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и 

учитывать их в своей позиции; 

• анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития 

морального сознания. 

Представлено 14 ситуаций — моральных дилемм, которые посвящены 

различным контекстам взаимодействия: 7 — ситуациям взаимодействия «подросток — 

сверстник» и 6 — ситуациям взаимодействия «подросток — взрослый», ещё одна 

ситуация является примером... 

Примеры заданий 

Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — сверстник» 

1. Коля и Петя летом работали в саду — собирали клубнику. Коля хотел на 

заработанные деньги купить спортивные часы, которые уже давно себе присмотрел. 

Коля из малообеспеченной семьи, поэтому родители не могут купить ему такие часы. 

Петя хочет на заработанные деньги усовершенствовать свой компьютер.  

Коля значительно уступает Пете в силе и ловкости, да и отдыхает он чаще, 

поэтому Петя собрал намного больше клубники. Вечером пришёл бригадир, чтобы 

расплатиться с ребятами за выполненную работу. Пересчитал ящики клубники, 

собранные обоими ребятами. Отсчитал заработанную ими сумму и спросил, обращаясь 
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к Пете: «Ну что, ребята, поровну платить, или кто-то собрал больше, ему и больше 

положено?» 

Петя видит, что если он скажет, что он собрал больше, то Коле не хватит денег 

на часы. Петя знает, что Коля мечтал об этих часах и очень расстроится, если не сможет 

их купить. 

Что, по вашему мнению, следует ответить Пете и почему? Каким должно быть 

справедливое распределение заработанных денег и почему?  

Регулятивные УУД 

Задание «Планируем неделю!» 

Учащиеся должны заполнять хронокарту в течение недели, оценить общий 

расход времени за всю неделю по каждой из статей хронокарты, проанализировать 

показатели, ответив на следующие вопросы: 

– Есть ли различия расходования времени по дням недели?  

– С чем связаны эти различия — с объективным расписанием или с вашим 

состоянием (усталостью или активностью) и настроением? 

– Есть ли различия в расходе времени в рабочие и выходные дни? В чём именно 

они состоят? 

– Какие дела вы не успеваете сделать в будние дни? 

– Можно ли их перенести на выходные? 

– Позволит ли вам такой перенос чувствовать себя более комфортно на 

протяжении недели? 

– Оцените все за и против такого переноса. 

Далее учащиеся заполняют хронокарту на следующую неделю, чтобы следовать 

намеченному плану. В конце недели оценивают, что удалось выполнить, а что нет. 

Отвечают на вопрос: будут ли они в дальнейшем пытаться планировать свой день более 

рационально? 

 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы. 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 

Описание задания: учащимся предлагается оценить свою письменную работу 

(домашнюю, классную или контрольную) в соответствии с критериями, приведёнными 

на ориентировочной карточке. В завершение оценивания каждый учащийся должен 

дать развёрнутую письменную оценку своей работы и выставить себе отметку. Задания 

включают проверку собственной работы и взаимную проверку работ с оцениванием и 

последующим обсуждением. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий.  

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 

цикла. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается индивидуально ранжировать в 

порядке значимости критерии оценивания успешности выполнения учебных заданий. 

Затем на основании индивидуальных ответов проводится обсуждение критериев в 

группе и вырабатывается единая позиция, которая представляется классу в целом.  

Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки — отличные, 

хорошие и не очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что их 

недооценили, отнеслись предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто такое 

чувство возникает просто из-за того, что у ученика и учителя разные критерии оценки 

— разные основания. 
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Цель настоящего задания — разобраться, что является критерием оценки 

успешности учения. 

Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных заданий. Надо 

расположитв их по порядку: на первом месте самый важный для учащихся критерий, 

потом менее важный и т. д. 

1. ... 

2. ... 

3. ... и т. д. 

Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних 

работ, оценка которой ему не нравится, по каждому из критериев и ответить на 

вопросы: 

– Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните 

почему. 

– Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не 

освоено, к чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы 

поставить перед собой? 

После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в группе 

и принимается единое решение — что должно стать критериями оценки. 

Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности 

выполнения учебных заданий. 

Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, 

оригинальность способа решения, привлечение дополнительной информации сверх 

программы, эрудированность, приложенные усилия, аргументированность, понимание 

существа проблемы, умение доказать свою точку зрения, самостоятельность, скорость 

ответа (решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 

• обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания 

работы; 

• умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят 

учащиеся в учебной деятельности. 

 

 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 

успешности выполнения учебных задач. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 

цикла. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается на основе выполненной проверки и 

оценки своей домашней (контрольной) работы ответить на вопросы, заполнив 

представленную ниже таблицу. Задание выполняется повторно через две недели, и 

путём сравнения этих двух таблиц анализируется успешность реализации учебных 

задач, поставленных ранее (какими знаниями и умениями овладел, что для этого было 

сделано, каково продвижение вперёд в овладении учебным содержанием).  

 

Познавательные УУД 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения —   что 

получится в результате) и проверять их. 

Учебная дисциплина: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
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Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 

1, задача № 460): дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в каждую из которых случайным 

образом вписаны числа. Требуется найти в таблице последовательность чисел.  

Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно все числа 

от 1 до 25 (кто быстрее?). Для этого необходимо: 

1) сравнить между собой время, затраченное каждым учени 

ком на выполнение задания; 

2) описать способы выстраивания последовательности 

(движение по горизонтали, вертикали, наличие системы при 

поиске или поиск с опорой на запоминание рядом стоящих 

чисел), используемые каждым учеником; 

3) найти оптимальную стратегию выстраивания последова 

тельности по затрачиваемому времени; 

4) проверить эту стратегию на представленных ниже 

заданиях; 

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 

 

24 6 18 2 13 

20 15 9 22 5 

3 25 12 19 11 

10 23 7 1 16 

17 4 21 14 8 

11 19 3 16 7 

23 6 13 9 22 

25 20 18 2 15 

8 17 4 12 21 

14 1 24 10 5 

5) сделать вывод о наиболее эффективном способе выстраивания 

последовательности чисел по таблице. 

 

 

 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

(А.Е. Падалко, 1985) 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по 

определённым правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии 

решения задачи. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: требуется составить как можно больше слов из ряда 

заданных согласных в соответствии с правилом. Провести анализ и сравнить способы 

составления слов каждым учащимся из группы. Найти наиболее эффективный  способ. 

Инструкция: к заданным согласным нужно подобрать гласные, чтобы из них 

получилось как можно больше слов (имён существительных в единственном числе, 

именительном падеже). Например, с согласными М, К, Л можно составить  

такие слова: молоко, мукомол, мак, лай, лямка, ломик, лом- : ка, клемма. 

Проведите анализ, выделите способы составления 1 слов. Определите самый 

эффективный способ. Материал: задание на карточке. 

1. В, Г, Д (выгода). 

2. С, К, Р, Т (секрет). 

3. Ж, К, Л (ложка). 
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4. Н, Л, С, К (носилки). 

5. Ж, Ц (жнец). 

6. Б, Р, Щ (борщ). 

 

Коммуникативные УУД 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать 

и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и 

того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное.  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 

Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними 

столами), предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по 

заданному вопросу, например: почему надо выполнять обещание?  

Критерии оценивания: 

– продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и 

обоснованности общего ответа; 

– умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, 

аргументировать и т. д.; 

– отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с 

интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 

силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, 

конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы 

сравниваются по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки 

зрения и аргументы, вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся 

впечатлениями о том, что дала им дискуссия, легко ли было договариваться, 

изменилось ли их первоначальное мнение и т. д. 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа учащихся в классе. 

Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и 

дискуссии. Выясняется, чем они различаются. 1. В споре цель — доказать правоту, в 

дискуссии — найти истину, решение задачи, выход из ситуации. 2. Спор направлен на 

результат, дискуссия — это процесс, нередко длительный и изменяющийся под 

влиянием новой информации, аргументов и т. д. 3. Предмет спора обычно конкретный , 

а дискуссия возникает вокруг глобальных и значительных вопросов. 

 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация).  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 

Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров). 

Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и 

создать общими усилиями иллюстрацию к изучаемому литературному произведению 

или теме. 

Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произведения или изучаемой 

темы). Затем им предлагают представить себя в роли художников, работающих над 

учебником для школьников, где рассказывается об этом произведении (или теме). 

Ребята должны придумать, какую иллюстрацию лучше поместить в книгу. Идея 
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рисунка должна быть общей, поэтому сначала надо договориться между собой, что и 

как рисовать, а потом приступать к рисованию. 

Критерии оценивания: 

– продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации 

замысла - создание осмысленного общего рисунка (его художественные качества не 

имеют принципиального значения); 

– умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать друг 

друга, аргументировать свои предложения и т. д.; 

– взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от общего замысла, как на них реагируют; 

– взаимопомощь по ходу рисования; 

– эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба 

партнёра работают с удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся 

взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (партнёры 

игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на две 

самостоятельные части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не пытаются 

договориться друг с другом или не могут прийти к общему согласию, настаивают 

каждый на своём; 

средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и автономные 

или противоречащие друг другу элементы; координация усилий между детьми 

частичная, не все спорные моменты преодолены; 

высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; дети 

активно обсуждают возможные варианты иллюстрирования произведения, приходят к 

согласию относительно общего замысла, координируют усилия в процессе совместного 

рисования, следят за реализацией принятого замысла. 

После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался 

рисунок?». Речь идёт о процессах, сопровождающих совместную работу.  

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Довольны ли вы результатом? 

2. Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи? 

3. Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли?  

4. Довольны ли сотрудничеством друг с другом?  

5. Легко ли было договариваться друг с другом?  

2.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы.  На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и 

культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект 

реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и 

пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 
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инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы 

с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

– урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

– внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как 

в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
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проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или 

с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

– урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

– исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

– факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

– постеры, презентации; 

– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– реконструкции событий; 

– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

– документальные фильмы, мультфильмы; 

– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

– сценарии мероприятий; 

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
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Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

 

2.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– 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; 
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– 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 уровенье 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. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 
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– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

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

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а 

за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально 

подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи 

лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности 

подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 
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свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Система оценки УУД является уровневой (определяются уровни владения УУД: 

высокий, средний, низкий); 

Система оценки УУД является позиционной – не только учителя производят 

оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Ежегодно в школе проходит день открытых дверей, где родители могут 

познакомиться с ходом и промежуточными результатами реализации ФГОС и оставить 

свои отзывы. Проходит научно-практическая конференция учащихся «Лотос», где 

ребята защищают свои проектные и научно-исследовательские работы. 

Результаты комплексных работ на межпредметной основе, внутришкольного 

мониторинга  служат основой для анализа софрмированности различных видов УУД и 

представлены в аналитических справках по контролю. 

Результаты независимых процедур оценивания также свидетельствуют об 

уровне развития универсальных учебных действий учащихся школы. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной 

организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы).  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Русский язык (базовый уровень) 

(Программа русского языка в 10-11 классах Л.М. Рыбченковой) 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

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 совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистической), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 
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среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание 

уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую 

речевую деятельность. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано 

или интегрировано в другой модуль. 

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 целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности 

при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется 

способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не 

только в письменной, но и в устной форме. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

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

Язык как система.  

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 

уровенье. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур.  

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 ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической 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, тезисы, конспект, реферат и др.), 

публицистического (выступление и др.), официально-делового (резюме, 

характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). Основные виды сочинений.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 
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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. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики.  

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). 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.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Тематическое планирование учебного предмета  «Русский язык» 

10 класс – 35 часов (1 ч./нед.) 

Язык как знаковая система и общественное явление (4 ч.)  

Язык и общество (4 ч.) 

Язык и речь. Культура речи (14 ч.) 

Речь. Речевое общение (2 ч.) 

Текст. Виды его преобразования (7 ч.) 

Повторение (4 ч.) 

Содержание обучения в 11 классе. 

Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка 

(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе 

(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, 

неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, 

лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие.  

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы  

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, 

ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 

сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своем составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своем составе числительные два, три, четыре 

или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения.  
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Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 

знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 

препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания.  

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор).  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

научного стиля: отвлеченность, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 

статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и 

другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, 

устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, 

резюме и другие (обзор). 

 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, 

эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

11 класс – 35 часов (1 ч./нед.) 

Язык как знаковая система и общественное явление (6 ч.) 

Язык и речь. Культура речи (11 ч.) 

Функциональная стилистика и культура речи (15ч.) 
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Повторение (3 ч.) 

 

2.2.2. Литература (базовый уровень) 

(Предметная линия учебников под ред. В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева.) 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей – необходимые условия становления 

человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.  

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как опыт коммуникации, диалога с идейным и культурным наследием 

русских и зарубежных писателей разных эпох. Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение 

в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. 

Художественная картина жизни, нарисованная в художественном произведении 

при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 

восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, 

называют художественным исследованием, человековедением, учебником жизни .                                                     

Изучение русской словесности обеспечивает наиболее глубокое погружение 

ученика в национальную культуру, освоение ее ценностей, тем самым формируя 

общенациональные основы мироощущения школьника, способствуя становлению его 

национальной идентичности. Программа по литературе для 10 класса ориентирована не 

только на ознакомление школьников с литературным процессом второй половины XⅠX 

века, но и на постижение духовных истоков русской литературы и ее национально - 

своеобразных качеств, воплощенных в произведениях художественной словесности.  

Традиционный для российской школы курс на историко-литературной основе в 

наибольшей степени способствует формированию научного мировоззрения 

современного школьника, обеспечивает системное и последовательное овладение 

наиболее сложными читательскими компетенциями. Такой подход последовательно 

формирует способность воспринимать, анализировать и интерпретировать 

художественное произведение в широком историко-литературном контексте, 

определять смысл конкретных индивидуально-авторских решений. Он помогает 

ученику формировать оценку изученных литературных явлений с учетом не только 

собственного субъективного отношения, но и объективной реальности.  

Содержание учебного предмета «Литература» 

ВВЕДЕНИЕ 
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Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. 

Значение целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, 

диалогических и типологических связей в анализе литературного произведения. 

Краткая характеристика таких научных направлений, как историческая поэтика, 

сравнительно-историческое литературоведение, историко-функциональное изучение 

литературы. 

Теория литературы: литературоведение.  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на уровенье становления реализма как 

литературного направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в 

контексте европейского литературного процесса и общекультурного развития 

европейских стран. Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к 

широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской полноте 

постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке 

окружающего мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий XIX века к 

1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского универсализма к 

индивидуальным стилям писателей 1860-1870-х годов, от образцовых статей В. Г. 

Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим 

противоположные общественные и эстетические позиции.  

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм 

как литературные направления.  

 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО  

РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века.  Творчество 

наиболее крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, 

Бальзака, Диккенса.  

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе 

Стендаля «Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических 

событий в романе «Пармская обитель».  

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Замысел «Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного 

общества в романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение 

романов Бальзака для развития русской литературы.  

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». 

Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, 

утверждающих способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и 

сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, 

жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру в человека.  

Теория литературы: реализм как литературное направление.  

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить  современность  в её преходящих образах».  

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие.  

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» – произведение, в котором 

выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, 

мало знакомых с практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и 

природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася».  
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Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций 

русской литературы.  

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. 

Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции 

Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых 

общественных течений 1860-1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение 

споров о романе «Накануне» в современной Тургеневу критике.  

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, уровеньы работы Тургенева 

над произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. 

Трагический характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени 

правы».  Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях 

каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе 

Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под 

крышей родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. 

Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди 

противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной 

коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике.  

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный 

подъём 1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному 

народничеству. Творческий путь И.С. Тургенева в конце 1860-х-1870-е годы. 

Последние годы жизни писателя.  

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой 

Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе.  

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его 

прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система 

образов, авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении, 

трагическое в искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского.  

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое 

своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и 

революционного движения. Художественная специфика произведения: композиция 

романа, система образов, реальность и сны, особые группы персонажей: «старые 

люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на 

любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую природу людей, 

наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображение 

общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны.  

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя.  

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, 

иносказание.  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова.  

Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчётливым прагматизмом.  

Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и результат его 

размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной 

русской цивилизации.  

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного 

мира романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. 

Истоки характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод 
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Обломова. Смысл житейского противостояния и взаимной душевной привязанности 

героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление лучших душевных качеств героев в 

истории их любви. Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов 

и Агафья Пшеницына. Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. 

В. Дружинин о романе «Обломов».  

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, 

бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: 

судьба Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики.  

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 

типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и 

композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. 

Художественная интерпретация, литературно-критическая интерпретация 

произведения.  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

 Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 

Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди – 

сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с 

редакцией журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом 

«Современника». Расширение тематического диапазона его драм.  

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. 

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 

отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 

обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в 

семействе Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. 

Особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. 

Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского.  

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860-

1870-х годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка 

«Снегурочка». Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма 

«Бесприданница». Глубина социально-психологических характеристик героев пьесы. 

Поэтичность и драматизм образа Ларисы.  

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского 

в создании русского театра.  

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: 

комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, уровеньы 

развития действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-

символ. Авторская позиция в драме и средства её выражения.  

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего 

рода, с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, 

философские и политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и 

художественное своеобразие поэзии Тютчева.  

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, 

как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над 

этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени 

первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. 

Б.» («Я встретил вас – и всё былое...»).  

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные 

истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта -
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философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её 

биографическое и философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и 

космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. Поэтическое 

открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева.  

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. 

Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его 

способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа.  

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских 

лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. 

Белинским. Некрасов – журналист и издатель.  

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», 

«Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», 

«Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый 

поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы 

поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. 

Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его 

художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи.  

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и 

наблюдательность поэта при создании сатирических масок.  

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 

соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.  

Поиск героя нового времени в поэме «Саша».  

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных 

исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме 

«Тишина».  

Поэма «Коробейники». Закономерный уровень творческой эволюции Некрасова: 

открытый выход не только к народной теме, но и к народу как читателю.  

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего 

русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла.  

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины».  

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. 

Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 

произведения. Проблема завершённости-незавершённости.  

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления 

странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые 

образы поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), 

постепенное рождение в сознании народа образа другого «счастливца», борца за 

духовные святыни. Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в 

пробуждение народных сил, нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды.  

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних 

лирических произведений.  

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. 

Жанры лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные 

мотивы в литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета.  

«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», 
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«Это утро, радость эта...», «Учись у них – у дуба, у берёзы...», «Целый мир от 

красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью 

южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер».  

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 

«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической программы 

Фета.  

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, 

жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его 

важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, 

музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в 

поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. 

Стихотворения Фета в контексте литературной традиции.  

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 

интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой.  Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и 

литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его 

страсти к искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им 

интересов русской литературы.  

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во 

мраке и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный...».  

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. 

Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической литературы.  

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», 

«Садко». Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и 

стилизованных былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия 

«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис».  

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы 

Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». 

Стихотворения «Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», 

«Осень. С персидского, из Ибн-Фета».  

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. 

Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды 

комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 

Салтыкова-Щедрина.  

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 

авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как 

история народа, отступившего от христианских заповедей.  

Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа-хроники, 

место произведения в творчестве писателя.  

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова 

ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и 

религиозно-философское содержание сказок, их  идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской 
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словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся 

на прочные нравственные основы национальной культуры.  

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. 

Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление).  

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. 

Семья писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном 

училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки 

романа Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов -утопистов. Участие 

Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и 

ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию 

и русский народ.  

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского 

в «Пушкинской речи».  

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения,  

жанровое своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий 

смысл теории Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями 

петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина психологического 

анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони 

Мармеладовой и её христианской веры в нравственном возрождении главного героя. 

«Преступление и наказание» в русской критике.  

«Идиот» – роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа 

главного героя – князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка 

господствующих идей современной европейской цивилизации в романе «Подросток». 

Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-философских исканий писателя, 

глубокое исследование духовной болезни современного общества – карамазовщины и 

её нравственных последствий. Жанровое своеобразие романов Достоевского как 

идеологических, полифонических, романов-трагедий.  

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, 

художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего 

мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, 

внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. Художественная интерпретация, 

научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

 ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 

западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской 

истории и будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. 

Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», 

«Библиотека для чтения», «Русский вестник».  

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного 

произведения как повод для осмысления социальных и политических проблем 

современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова.  

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков 

журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с 

журналом «Современник».  

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. 

Хомякова, развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции 

почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и 

сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха».  
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Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. 

Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и 

доброты, сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы 

учения Толстого в Казанском университете и попытка начать государственную службу, 

увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках.  

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном 

становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От 

«диалектики души» – к «диалектике характера».  

Л. Н. Толстой – участник Крымской войны. Художественные открытия писателя 

во время военной кампании 1853-1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном 

и ложном патриотизме – «Севастопольские рассказы».  

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ 

«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в 

Яснополянской школе для крестьянских детей.  

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения 

авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие 

произведения, его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом 

прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных 

картин, связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью народной». 

Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война 

и мир как два универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире 

произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической 

личности и общенародного единства, которое ярче всего реализуется в контрастных 

образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и 

антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, авторское 

отношение к героям. Художественное значение подробного психологического анализа 

в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности бесконечного 

обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа 

Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и 

мира», его полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 

свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтов общенациональной 

жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». 

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных 

связей между людьми в условиях современной цивилизации.  

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского  

учения, с позиции которого писатель разворачивает критику современных ему 

общественных институтов: церкви, государства, собственности и семьи. 

Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому 

«толстовству». Идейно-художественное своеобразие романа «Воскресение».  

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть.  

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. 

Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, 

характер в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, 

сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 
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пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, 

его конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на 

всей литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции 

Лескова.  

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, 

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой.  

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского 

народа. Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских 

идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему 

народной судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его 

художественная одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная широта 

проявлений, граничащая с безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. 

Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. Художественный мир 

писателя. Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, 

ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое 

начало в литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях 

новые явления в литературе.  

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, 

пьеса «Кукольный дом» («Нора»).  

Ги де Мопассан. Основные уровеньы творческой биографии писателя, роль 

Мопассана в развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле 

«Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в 

которой древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и 

становится ироническим вызовом современному буржуазному обществу.  

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством.  

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые 

ему в семье. Формирование убеждений будущего писателя.  

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов 

комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова.  

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи 

NN». Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к 

народной и детской темам.  

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое 

значение образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров 

Сахалин как важный уровень в гражданском становлении писателя.  

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с 

мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой 

самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою 

неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6».  

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия 

русской жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями.  
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Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного 

смятения, утверждение высокой природы духовных борений человека.  

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», как уровеньы художественного исследования основ 

современного общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не 

находя сил вырваться из него.  

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. 

Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять  её 

неумолимому действию.  

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности 

выход в одухотворённую и осмысленную жизнь.  

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя 

Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба.  

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 

Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 

Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в 

равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в 

художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова.  

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его 

реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. 

Лиризм. Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, 

стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, 

утверждению христианской духовности.  

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-

литературный процесс. 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература»  

10 класс – 105 часов (3 ч./нед.) 

 

 

 

 

 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

Введение (1 ч.) 

Становление реализма как направления в европейской литературе (3 ч.) 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество (10 ч. + 1 ч. резерв)  

Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество (2 ч.) 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество (10 ч.) 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество (7 ч.) 

Поэзия Ф.И. Тютчева (2 ч.) 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) (1 ч.) 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (12 ч.) 

Поэзия А.А. Фета (2 ч.) 

Творчество А.К. Толстого (3 ч.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (4 ч.) 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (8 ч. + 1 ч. резерв) 

Русская литературная критика второй половины XIX века (2 ч.) 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество (18 ч.) 

Творчество Н.С. Лескова (3 ч.) 

Зарубежная проза и драматургия конца XIX – начала XX века (обзор) (2 

ч.) 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество (8 ч.) 

Заключение (1 ч.) 

Итоговая работа (4 ч.) 



177 
 

Литература конца XIX - начала XX века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

"Гранатовый браслет", "Олеся" и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

"Иуда Искариот", "Большой шлем" и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар 

Чудра", "Коновалов" и другие. 

Пьеса "На дне". 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного 

поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. 

Гумилева и другие. 

Литература XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", 

"Чистый понедельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", 

"Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." 

(из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о 

славе...", "О, весна, без конца и без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие.  

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы 

могли бы?", "Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", 

"Письмо Татьяне Яковлевой" и другие. 

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, 

Русь, моя родная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина 

дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний 

поэт деревни...", "Русь Советская", "Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие.  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

"Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", 

"Ленинград", "Мы живем, под собою не чуя страны..." и другие.  

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим 

стихам, написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, 

на меня похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! 

Давно...", "Книги в красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла 

"Стихи о Москве") и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня 

последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по 

аллеям...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", 

"Мужество", "Приморский сонет", "Родная земля" и другие. 

Поэма "Реквием". 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по 

выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

"В прекрасном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся 

суть водном-единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли 

гуртом..."), "Я знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и 

другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем 

двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. 

Бондарев "Горячий снег"; В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; 
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Б.Л. Васильев "А зори здесь тихие", "В списках не значился", "Завтра была война"; К.Д. 

Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. 

Некрасов "В окопах Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, соната 

номер два" и другие. 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. 

Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. 

Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В.С. Розов "Вечно живые" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. 

Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", 

"Снег идет", "Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", 

"Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг 

ГУЛАГ" (фрагменты книги). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", 

"Обида", "Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие.  

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, "Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда 

полей", "Тихая моя родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский 

огонек", "Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны..." и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть 

Жукова", "Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), 

"На столетие Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого 

зверя в клетку..." и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. 

Абрамов ("Братья и сестры" (фрагменты из романа), повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. 

Айтматов (повести "Пегий пес, бегущий краем моря", "Белый пароход" и другие); В.И. 

Белов (рассказы "На родине", "За тремя волоками", "Бобришный угор" и другие); Г.Н. 

Владимов ("Верный Руслан"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" 

(фрагменты), философская сказка "Кролики и удавы" и другие); Ю.П. Казаков 

(рассказы "Северный дневник", "Поморка", "Во сне ты горько плакал" и другие); В.О. 

Пелевин (роман "Жизнь насекомых" и другие); Захар Прилепин (роман "Санькя" и 

другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник на обочине" и другие); Ю.В. 

Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь", "Дом на набережной" и другие); В.Т. 

Шаламов ("Колымские рассказы", например, "Одиночный замер", "Инжектор", "За 

письмом" и другие) и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, 

А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. 

Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.  

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение 

одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. 

Вампилов "Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как я съел собаку"; К.В. Драгунская 

"Рыжая пьеса" и другие. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 
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Например, рассказ Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер 

каслания" и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; А. Камю 

"Посторонний"; Ф. Кафки "Превращение"; Дж. Оруэлла "1984"; Э.М. Ремарка "На 

западном фронте без перемен", "Три товарища"; Дж. Сэлинджера "Над пропастью во 

ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; О. Хаксли "О дивный новый мир"; Э. Хемингуэя 

"Старик и море" и других. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие.  

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; 

О. Уайльда "Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" 

и других. 

 

2.2.3. Родной язык  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, ориенти-роваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение родному русскому языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет 

особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык 

(русский)» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 

языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 
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рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: 

к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой  картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения 

к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы предмета «Родной язык 

(русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

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

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое 

овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования 

норм русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования 

речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, 

точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов 

норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного 

русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.  
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В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 

навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: 

умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. Асимметрия 

языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и другие 

семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и 

мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с 

развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной 

речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные 

толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 

лица ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) . 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении 

предложений с причастным и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции 

градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического 

вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как 

результата собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы. Тексты современных песен. Театр, кино и литература. Источники 

богатства и выразительности русской речи. Использование приема «чужое слово»: 

подражание, пародия, стилизация, сказ. 

Тематическое планирование учебного предмета  «Родной язык (русский)» 

10 класс – 34часов (1 ч./нед.) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 

Раздел 2. Культура речи (14 ч.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч.) 
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2.2.4. Иностранный язык 

2.2.4.1. Английский язык  

(Предметная линия учебников М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко) 

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и 

воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира. Предмет «Английский язык» формирует коммуникативную культуру учащегося, 

способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию 

его чувств и эмоций. Наряду с этим, владение иностранными языками в наши дни стало 

одним из важнейших средств социализации, успешности в профессиональной 

деятельности человека. В современных условиях владение иностранным языком как 

средством межкультурного общения играет значительную роль в активной жизни и 

успешной карьере человека. 

Задача обучения иностранным языкам в системе среднего общего образования 

решается на всех уровнях школьного образования: начальном, основном и среднем 

(полном). Таким образом, реализуется принцип непрерывного образования по предмету 

в общеобразовательной организации, что соответствует современным потребностям 

личности и общества. 

На уровне среднего общего образования в современных российских 

общеобразовательных организациях главным является личностно-ориентированный 

подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность обучающегося, 

учет его способностей, возможностей, склонностей и потребностей, и нацеленный на 

развитие определенных качеств личности. Совокупность этих качеств определена в 

ФГОС СОО применительно к каждому уровню образования. 

Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного 

подхода посредством изучения предмета «Английский язык» в рамках содержания, 

отобранного для основной школы; использования современных средств обучения и 

новых педагогических технологий, таких как индивидуализация, дифференциация 

обучения старшеклассников, обучение в сотрудничестве, проектная деятельность и др.  

К началу обучения на уровне среднего общего образования старшеклассники уже 

приобрели серьезный опыт изучения английского языка, у них сформированы 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

понимании речи на слух (аудировании), чтении и письме) на допороговом уровне (А2 ), 

необходимые для основного общего образования общеучебные / метапредметные 

умения; накоплены некоторые социокультурные знания, позволяющие участвовать в 

устной и письменной коммуникации на английском языке в пределах изученной 

тематики. 

На уровне среднего общего образования у учащихся продолжается развитие 

перечисленных коммуникативных умений, увеличивается объем используемых ими 

языковых и речевых средств, накапливается дальше и систематизируется уже 

накопленный понятийный лингвистический багаж, наращивается объем 

социокультурной информации, осваиваются метапредметные умения и расширяется 

общий кругозор будущих выпускников школы. 

Усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, продолжают 

формироваться учебно-исследовательские умения.  

Содержание учебного предмета «Английский язык»  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Дом как место проживания и как абстрактное 

понятие. Взаимопомощь и поддержка членов семьи. Общение в семье и в школе. Темы 
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общения, как и где оно происходит. Факторы, способствующие и препятствующие 

счастливым отношениям в семье. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Отношение родителей к друзьям своих детей, возможные конфликты и 

способы понять другую точку зрения. Семейные традиции и праздники: знание истории 

своей семьи и влияние этой информации на самосознание человека; значение семьи в 

формировании собственной идентичности. Официальный стиль общения. 

Здоровье 

Здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни,  и как здоровое питание 

и занятия спортом могут улучшить нашу жизнь. Планирование своего дня, чтобы 

избежать переутомления, стресса и усталости; проведение времени на свежем воздухе.  

Спорт 
Активный отдых: популярные среди молодежи виды спорта. Летние и зимние 

виды спорта. Необычные виды спорта и развлечений (zorbing, sandboarding). 

Безопасность при занятиях спортом. Экстремальные виды спорта: за и против. Как 

рассказать о любимом виде спорта. Любишь ли ты участвовать в соревнованиях? 

История Олимпийских игр; известные спортсмены и их спортивные достижения.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Научно-технические достижения в различных сферах жизни; 

наука и ученые прошлого и настоящего; достижения древних цивилизаций. Новые 

информацион-ные технологии. Их применение сейчас и перспективы применения в 

недалеком будущем. Космос: исследования космоса, как космические технологии 

служат на земле (спутниковая связь, навигация). Перспективы применения роботов в 

различных отраслях хозяйства и в повседневной жизни.  

Современная молодежь 
Связь с предыдущими поколениями. Семья в жизни школьника. Взаимная 

поддержка членов семьи, история семьи, забота о старших членах семьи.  

Школа как важная часть жизни молодежи. Школа в прошлом, настоящем и 

будущем. Школьные друзья, школьная форма и школьные традиции; отношение к 

учебе. Экзамены и как к ним подготовиться. Увлечения и интересы современных 

молодых людей: их отношение к моде, музыке, искусству; наиболее популярные виды 

спорта и хобби среди молодежи; как распланировать свою жизнь, чтобы хватало 

времени и на учебу и на увлечения. Образовательные поездки: языковые школы, 

дистанционные курсы и другие возможности получения знаний и расширения 

кругозора в современном мире. 

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Особенности истории Великобритании и других 

англоязычных стран; население и национальный состав; памятники древности и 

современные достопримечательности, привлекающие туристов. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Национальные традиции, 

обычаи, праздники и фестивали; Путешествие по своей стране и за рубежом.  

Нормы вежливого поведения и правила этикета; стереотипы и что может вызвать 

культурный шок при несовпадении культурных норм; общение со сверстниками из 

других стран; переписка со сверстниками из других стран; как написать официальное 

письмо на английском языке. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

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

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

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

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог / полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки 

зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной 

фактической информации. 

Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

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

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова /план / 

вопросы. 

Типы текстов: сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

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

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

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

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

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

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

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

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

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять 

в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов / техники, каталог 

товаров, сообщение в газете / журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 

буклет, публикации на сайтах фирм / предприятий. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка). 

Письменная речь 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

себе. Умение описывать явления, события (short stories о реальных и вымышленных 

событиях); мини-статью (“An Anthem of My Generation”). Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. Умение писать текст в жанре репортажа с места 

событий с опорой на картинки и предложенную лексику. Умение письменно выражать 

свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Кратко 

излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.  

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. 
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Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

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

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

четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные 

тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

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

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

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

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных 

средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (Сollocations: get to know 

somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений как сложных (сложносочиненных, 

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

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например: It’s him who took the money. It’s time you talked to her.). 

Употребление в речи предложений с конструкциями: ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран 

изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

  знаниями о значении родного и английского языков в современном мире;  

  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

  знаниями о реалиях страны / стран изучаемого языка: традициях и т. д.; 

  представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 

литературы на английском языке; 

  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 
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  умением представлять родную страну и ее культуру на английском языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

  использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

  использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

  работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

со- кращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста 

по аналогии, заполнение таблиц; 

  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргу-                                                                                 

ментацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом,       взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Тематическое планирование учебного предмета  «Английский язык» 

10 класс – 103 часа  

Раздел 1. START ANEW – 27 ч. 
Раздел 2. TALKING ON FAMILY MATTERS – 20 ч. 
Раздел 3. CIVILISATION AND PROGRESS – 32 ч. 
Раздел 4. THE WORLD OF OPPORTUNITIES – 24 ч. 

 

 

 

2.2.4.2. Немецкий язык  

(Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс» под ред. М.А. Лытаевой) 

Главным принципиальным отличием стандарта нового поколения стала не 

ориентация на сообщение знаний и развитие умений в отдельных предметах, а 



187 
 

«формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию». В русле системно-деятельностного подхода главным является развитие 

не только (и не столько) предметных, но и личностных и метапредметных 

компетенций. При этом впервые сформулированы требования к личностным и 

метапредметым результатам обучения. 

Предмет «Иностранный язык» (немецкий язык в частности) может обеспечить 

формирование многих личностных компетенций, благодаря разнообразию тем и 

проблем, представленных в учебнике. 

Важно заметить, что предмет «Иностранный язык» является уникальным в 

отношении формирования личностных и социальных (обеспечивающих 

взаимодействие с другими людьми) компетенций. Являясь многоцелевым и 

поликультурным, он позволяет охватить множество тем и проблем, которые являются 

актуальными для подростков. Интересно также и то, что представление тем и проблем 

не осуществляется в назидательной или научной форме, а происходит через текст для 

чтения и слушания, которые представляют собой высказывания молодых людей страны 

изучаемого языка или России. Эти высказывания являются аутентичными по форме и 

содержанию, так как написаны носителями языка после изучения молодёжных 

журналов и блогов в Интернете. Это сделано авторами именно для того, чтобы 

высказывания были, с одной стороны, актуальными, с другой - провоцирующими, 

вызывающими желание согласиться с ними или их опровергнуть. 

Следующая особенность предмета связана с тем, что одним из приемов в 

обучении являются элементы ролевой игры или собственно ролевая игра. При 

разыгрывании диалогов, во время участия в дискуссии, в ролевой игре учащиеся 

принимают на себя те или иные роли и могут свободнее высказывать своё мнение и 

отношение к проблеме. Учитель обладает всеми возможностями для создания такой 

атмосферы на занятии, когда учащиеся откровенно выражают своё мнение и можно 

способствовать формированию целевых отношений, которые и являются основанием 

личностных и социальных компетенций. 

Ещё одна новая парадигма в ФГОСах связана с метапредметными результатами 

обучения, которые проявляются прежде всего в универсальных учебных действиях 

(УДД). И если со структурой УУД наблюдается ясность, то вопрос, на основе какого 

матапредметного содержания должны формироваться УУД, остаётся пока без ответа, 

поскольку ФГОС в части требований к усвоению основной образовательной 

программы недостаточно полно отвечает на этот вопрос. Однако формировать 

универсальные действия на конкретном предметном содержании, значит признать, что 

одни и те же способы деятельности могут быть приложены ко всем наукам, что на 

практике не является однозначно верным. А. В. Хуторской, дискутируя с авторами 

ФГОС, предлагает сформулировать метапредметное содержание, которое будет 

входить в виде фундаментального ядра в любой предмет. По его мнению, оно должно 

включать такие категории, как: 

• реальные объекты изучаемой действительности; 

• общекультурные знания об изучаемой действительности, в том числе 

фундаментальные проблемы; 

• общеучебные умения, навыки, обобщённые способы деятельности (то же, что и 

УУД); 

• ключевые (метапредметные) образовательные компетенции. 

Полностью соглашаясь с мнением учёного, можно заметить, что иностранный 

язык может быть таким «метапредметом», особенно на старшем уровенье школы, так 

как его главная цель – научиться добиваться взаимопонимания на основе абсолютно 

любых тем. С процессуальной точки зрения главное в иностранном языке – научиться 

работать с текстовой информацией (письменными и звучащими текстами), делать 

записи и выписки, находить главное и ранжировать информацию по значению и т.д. 
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Лексика и грамматика иностранного языка – это такой же «знаковый код», как знание 

терминологии и теорий любого другого школьного предмета. 

 Содержание учебного предмета «Немецкий язык»  

Предметное содержание речи 

Отпуск и каникулы 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Географическое 

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

по своей стране и за рубежом. Изучение иностранных языков.  

Школа и школьная жизнь  

Общение в семье и в школе. Образование и профессии. 

Моя семья 
Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Домашние обязанности. Связь с 

предыдущими поколениями. Отношения поколений в семье. Семейные истории. 

Переписка с друзьями. Система ценностей. 

Мир книг 
Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.   

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Современные профессии. Образование и профессии. Новые 

информационные технологии. Робототехника. 

Изменения климата и его последствия 
Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность различных 

организаций по защите окружающей среды. Общество потребления. Природные 

ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. 

Германия тогда и сейчас 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. 

Цифровые средства информации 
Новые информационные технологии. Изучение иностранных языков. Общество 

потребления. Здоровый образ жизни. Дистанционное образование. Развитие языка.  

Свободное время с пользой 
Здоровый образ жизни. Увлечения и интересы. Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык» 

10 класс – 105 часов  

Тема 1. Urlaub und Ferien.Отпуск и каникулы – 8 ч. 

Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь – 9 ч. 

Тренинг ЕГЭ 1 – 4 ч. 

Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья – 7 ч.   

Тема 4. Bücherwelt. Мир книг – 7 ч. 

Тренинг ЕГЭ 2 – 4 ч. 

Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс – 

8 ч. 

Тема 6. Klimawаndel und seine Folgen. Изменение климата и его последствия – 

7 ч. 

Тренинг ЕГЭ 3 – 4 ч. 

Тема 7. Deutschland: damals und heute. Германия тогда и сейчас – 9 ч. 

Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации – 9 ч. 

Тренинг ЕГЭ 4 – 4 ч. 
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2.2.5. История 

(Предметная линия учебников Всеобщая история. Новейшая история. / О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова. История России. под редакцией 

А. В. Торкунова) 

Изучаемый исторический период Новейшей истории является чрезвычайно 

важным в процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период 

формируются и  развиваются политические, экономические, социальные и духовные 

ценности, присущие современному миру. Изучение данного исторического периода 

будет способствовать самоидентификации учащихся, определению ими своих 

ценностных ориентиров и приоритетов, активному применению исторических знаний в 

учебной и социальной деятельности. 

Разработка учебного курса «История России» является первым шагом на пути 

создания единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 

важным звеном в развитии системы образования в России, формировании гражданской 

идентичности подрастающего поколения.  

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 

всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 

суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 

преподаванию отечественной истории на различных уровеньах обучения и воспитания 

учащихся.  

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа.  

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 

обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих 

достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе.  

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе 

фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между 

ними: 

 нация – государственно-территориальная и политико-правовая общность, 

существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-

ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является 

многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой 

многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в 

России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом 

смысле), национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в 

общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному 

положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что 

Россия есть национальное государство, а ее народ представляет собой нацию наций; 

 национальное государство – государство с общей центральной властью, единой 

хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными 

ценностями жителей страны; 

 национальное самосознание (идентичность) – разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и 

общая историческая судьба; 

Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten.  Свободное время с пользой – 7 ч. 

Итоговый тренинг ЕГЭ – 8 ч. 

Резерв – 10 ч. 
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 формирование национальной идентичности – формирование у личности 

представления о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской 

нации и воспитание патриотизма; 

 патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, 

малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и 

воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к 

служению Отечеству; 

 гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 

активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 

избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 

общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём 

контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 

общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 

воспитание которого является главной целью образования; 

 многообразие культур и народов – культурное многообразие, существующее в 

стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение 

всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры 

на основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской 

Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное 

многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, 

стабильности и гражданского согласия; 

 межэтнический мир и согласие – единство в многообразии, признание и 

поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей 

многонационального народа Российской Федерации, гарантированное равноправие 

граждан независимо от национальности, а также политика интеграции, предотвращения 

напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. 

Межэтнический мир включает политику толерантности, т. е. признания и уважения 

культурных и других различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан 

других стран; 

 социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и 

общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений;  

 развитие – процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей 

степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.;  

 воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс 

развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества; 

 национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций; 

 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 
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Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях; 

 духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина, России – 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое 

сообщество. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач 

обучения и воспитания.  

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа 

человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 

социокультурных условиях.  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа  

Российской Федерации. 

Методология концепции курса отечественной истории представляет собой 

определение базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести:  

 исторический подход как основу формирования межпредметных связей, 

прежде всего с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 формирование требований к каждой уровене непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского 

государства и общества; 

 диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, 

исторических персоналий, направлений развития государства и общества; 

 общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем 

вопросам отбора содержания исторического образования, интерпретации истории 

России;  

 неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность 

основных исторических периодов, ценность каждого из них для осмысления 

современного уровеньа развития страны;        

 реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической 

борьбы»; 

 толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов 

в Новейшей истории; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма.  

Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт 

геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с 

которыми сталкивается Россия на современном уровенье своего развития. В этих 

условиях обращение к истокам и особенностям исторического пути страны является 

исключительно важным для формирования гражданской идентичности молодых 
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поколений россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых 

национальных ценностей: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость: 

 наука и образование – ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не 

только как общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения 

национальной консолидации, единства и безопасности России в современном мире.  

Содержание учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования изучается в рамках двух курсов: «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» и «История России».  

Содержание учебного предмета «История» 

Содержание курса «История. Всеобщая история. Новейшая история» 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 
Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания 

модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. 

Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического развития в 

Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. 
Мир в начале ХХ века – предпосылки глобальных конфликтов. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное 

общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и  

социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начало массового 

промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и 

обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и  

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 
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борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. 

Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. 

Появление леворадикального крыла социал-демократии. Подъем рабочего движения и 

создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений.  

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 
Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале ХХ века и  борьба за передел колоний и 

сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока: Антанту и  Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой 

войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914–1918 гг. 
Июльский (1914) кризис, повод для начала  Первой мировой войны и ее причины. 

Цели  и планы участников. Характер войны. Основные фронты, уровеньы и сражения 

Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражения на Марне. Победа российской армии 

под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в 

Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. 

Дипломатия в ходе войны. Изменения состава участников двух противоборствующих 

коалиций (Четверной союз и  Антанта). Война в Месопотамии,  Африке и Азии. Битва 

при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 года и выход 

Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств  

Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и  разрушений. Политические и 

морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918–1939). 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. 
Социальные последствия  Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. «Восстание масс» – вовлечение широких масс в политику и общественную 

жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, 

вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в 

социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) в 1919 году и его роль в мировой политике. 

Активизация праворадикальных сил – образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад  империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой 

российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918–1919 гг.  Австрийская 

революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. 

Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 

Антиколониальные выступления в Азии и  Северной Африке. Революция в Турции 

1918–1923 гг. и  кемализм.  

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е 

гг. 

Парижская мировая конференция 1919 года: надежды и планы участников. 

Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного 

урегулирования.   Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги 

Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг.  

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость 

новой системы международных отношений. Развитие международных отношений в 

1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 года. Советско-германское соглашение в 

Рапалло 1922 года. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра 
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пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт 

Бриана – Келлога 1928 г. об отказе от войны.  

Тема 6. Страны Запада 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия. 
Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра 

«просперити»), торжество  консерватизма и охранительная реакция на «красную 

угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в   

Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 

1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и 

трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства 

Великобритании, участие лейбористской  (рабочей) партии в управлении страной. 

Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 году. «Национальный блок» и 

«Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республике в Германии: 

«Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г.,  фашистский 

«Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономической кризис 1929–1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода. 
Причины экономического кризиса 1929–1933 гг. и  его масштабы. Человек и 

общество  в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия 

мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель – обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и 

авторитарные режимы – свертывание демократии, государственный контроль, 

использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные 

черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920–

1930 -е гг.  

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». 
Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: 

закон  о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, 

закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало 

социально ориентированного уровеньа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского 

общества на  «Новый курс»  и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному 

деятелю. Внешняя политика  США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 

1929–1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, 

формирования коалиционных правительств и  поиска национального согласия в 

Великобритании в 1930-е гг.  

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Уровеньы установления фашистского режима (1933–1939). 

Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, 

профсоюзов, закон о единстве партии  и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 

«Хрустальная ночь». «Нюренбергские законы». Роль нацистской партии и фашистского 
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корпоративного государства в экономической,  общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка  к войне. Особенности 

германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. 

Немецкое общество в эпоху  Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во  Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 
Политическая  неустойчивость во Франции в годы мирового экономического 

кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч  1934 г. Формирование единого 

антифашистского фронта. ⅤⅠI Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с 

фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 

коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта»  в 1936–

1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 

социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании  и свержение монархии. Раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил.  

Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской 

войны (1936–1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и  нацистской 

Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и  советский опыт. Интернациональные 

бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражение при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление 

авторитарного режима Э. Дольфуса  в Австрии в 1934г. Австрофашизм.  

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения 

агрессора». 

Конец эры пацифизма и  крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933–1936 

гг. Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги 

Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 

нейтралитет США. Создание оси Берлин – Рим – Токио (1937). Мюнхенский сговор 

(1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в 

Европе. Англо- франко-советские переговоры весной – летом 1939 г. Советско-

германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия.  

Тема 12. Восток в первой половине ХХ в. 
Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять  войн в течение полувека). 

Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911–

1912 гг. Национальная революция 1925–1927 гг.  «Северный поход» Чан Кайши и 

объединение Китая. Реформы Чан Кайши – капиталистическая модернизация и 

восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 

1928–1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» 

коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937–1945 

гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война. 

Тема 13-14.  Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 
Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на 
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Западном фронте. Политика СССР на начальном уровенье Второй мировой. Захват 

гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва 

за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война – 

составная часть  Второй мировой войны. Восточный фронт – главный фронт в победе 

над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 

Германии во Второй мировой войне.  

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало  войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Перл-Харбор  1 

декабря 1941 года. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. 

Бой у о. Мидуэй в июне 1942 года. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 

1942 года. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 

г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в 

сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «Большой тройки» 2 ноября - 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытие 

Второго фронта во Франции.  

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск  

Коминтерна.  

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских 

лиц. Движение сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. 

Партизанская война в Югославии.  

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие 

Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и 

покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход  из  войны бывших союзников Германии 

– Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистких войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4-11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле-мае 1945 г. и  взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль  СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Подстамдамская) конференция трех держав 17 

июля- 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота возле о. Лейте 

в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена победы для человечества. Решающий вклад СССР в 

победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны – разгром нацистской Германии, фашисткой 

Италии и  империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция 

государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в 

Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику 

понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация, декартелизация Германии. 
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Договоры союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-

Францисская конференция и проблемы мирного договора с Японией. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды над  

коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими 

военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем. 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945–

первой половине 1950-х гг. 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм – «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление 

соперничества двух сверхдержав – СССР и США. Ядерное оружие – равновесие страха 

и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало 

западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Берлинский кризис 1948–1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. 

Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и  Европы как главный признак «холодной войны».  

Тема 17. Международные отношения в 1950–1980-е гг. 

Международные отношения в условиях двухполюсного «биполярного мира». Две 

тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряженности. Ослабление международной напряженности 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип 

«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958–1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война во  Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение 

Советским Союзом паритета – равенства в ядерных боезарядах с США. Начало 

разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и  Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинский акт 

1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и 

региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной 

обстановки в конце 1970-х– начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое 

политическое мышление» М. С. Горбачева.  Возобновление советско-американского 

диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945–1970-е гг. 

«Общество потребления». 
Факторы, обусловившие  экономический подъем в странах Запада 1950–1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и  особенное. Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения 

спроса – массовому производству должно соответствовать массовое потребление. 

Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и  символы. Особенности государства 
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благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970–1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. 
Причины и  сущность экономических кризисов 1974–1975 и 1980–1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обстоятельствами. Кризис растущего 

вширь и требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья 

промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального 

общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие 

факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. 

Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к демократическим 

формам правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. 

Волна демократизации в мире с 1970-х гг.  Переход  к демократии Португалии, Греции, 

Испании. Уход  с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные 

выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход  к демократии бывших 

социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической 

системы в результате революций 1989–1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и  социальная политика.  Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути». 
Три уровеньа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными 

гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот  с 

опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от 

крайностей первых двух подходов.  

Основание неоконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: 

приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение 

предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги 

неоконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение 

процесса глобализации. 

Основание политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержки 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего 

пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, 

здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, 

рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и 

бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 

движения. 
Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине ХХ–начале ХХI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический  интернационал. 

Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы главных 

политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах 

коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. 

Национализм.  

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. 

Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных 



199 
 

движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ–

начале ХХI в.  Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. 

Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движение гражданских инициатив. 

Группы взаимопомощи. Волонтеры. Экологическое движение. Национальные, 

культурные, этнические, лингвистические движения. 

Тема 22. Преобразования и революции  в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного  социализма, нарастание кризисных явления в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии  в 1968 г. 

Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989–1991 гг. «Шоковая терапия». 

Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, 

их итоги на рубеже ХХ–ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и  выбор путей развития.  
Уровеньы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-

мусумальманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиастко-

Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и  «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. 

Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.  

Тема 24. Китай. Индия. 

Гражданская война в Китае 1946–1949 гг. и ее итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958–1962 гг. Реализация коммунистической утопии и ее 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966–1976 гг. Начало реформ Дэн 

Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. 

Особенности китайской модели. Китай – первая экономика мира. Традиции и 

модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. 

Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. 

Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в 

Индии.  

Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом 

рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. 

Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. 

Глава V. Современный мир. 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы ХХI века. 

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые 

вызовы ХХI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, 

угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы.  

Тема 26. Международные отношения в конце ХХ–начале ХХI в. 
Окончание «холодной войны». США – единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и  

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение 

и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 
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Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и 

других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

Глава VI. Изучение мировой культуры и искусства ХХ – начала ХХI в.  

Тема 27. Культура и искусство первой половины ХХ в. 
Научная революция на рубеже ХIХ–ХХ вв. Изменения повседневной жизни и 

быта. Художественная культура эпохи модернизма. Литература первой половины ХХ в. 

Тема 28. Культура второй половины ХХ – начала ХХI в. 
Общая характеристика культуры второй половины ХХ – начала ХХI в. Поворот в 

искусстве в 1960-е гг.  Новое объяснение мира. Постмодернизм и его проявления в 

литературе, кино, архитектуре. 

Содержание курса  «История России» 

Россия в 1914–2019 гг. 

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 

развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъёма к усталости от войны и отчаянию. 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.  

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 уровеньы 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 
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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 землёй. 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 

гг.: 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, уровеньы 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, 

занятых антибольшевистскими силами.  Повстанчество в Гражданской войне. Будни 

села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика военного коммунизма. 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов 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 её 

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 

напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, чёрный 

рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и гражданской войны. 
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Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

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

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 продразвёрстки 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 
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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 её 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) 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 гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 

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

учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 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 гг. 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 в 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 
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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 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном уровенье 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. Развёртывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. «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 оккупантам 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 учёных. 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. 
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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 (1944 – сентябрь 1945 гг.). 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. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и 

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

Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «атомного 

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

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 войн. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. 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 

гг.) 
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 успех и значение. Начало гонки вооружений. Положение на 
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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. 

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 гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущёву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина. 

Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: 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. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущёва.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. 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. 

Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв 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 полёты 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 
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«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. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: 

от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 

страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 

стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущёва и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущёва и 

его реформ современниками и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. 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 слоёв. 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. 

Дефициты 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 
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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 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачёв и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 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 подъём 

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» 

Горбачёва. 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. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и её 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 и 

создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки её решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний уровень перестройки: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Превращение Б.Н. Ельцина в единого лидера демократических 

сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение 

поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. 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. 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, трёхкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 
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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 уровень в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. 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-Атинские соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 

оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и 

перестройка в общественном сознании.  

М.С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999 гг.) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом уровенье 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. Чёрный 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 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её 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 
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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 слоёв. 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 семёрке». 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 гг.: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. 

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 гг. 

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. 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. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. 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. Воссоединение Крыма с Россией. 

Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса.           

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
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пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. 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. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». 

Вступление России в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Основные достижения российских ученых. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. 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 2000–2019 гг. 

Тематическое планирование учебного предмета  «История» 

10 класс – 70 часов  

КУРС «ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» (28 ч.) 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (3 ч.) 

Глава II. Межвоенный период (1918–1939) (9 ч.) 

Глава III. Вторая мировая война (3 ч.) 

Глава IV. Соревнование социальных систем (9 ч.) 

Глава V. Современный мир (2 ч.) 

Глава V. Изучение мировой культуры и искусства ХХ – начала ХХI в. (2 ч. резерв) 

КУРС «ИСТОРИЯ РОССИИ» (42 ч.) 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» (5 ч.) 

Тема II. Советский Союз  в 1920–1930-е гг.   (10 ч.) 

Тема III. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. (6 ч.) 

Тема IV. СССР в 1945–1991 гг. (16 ч.) 

Тема V. Российская Федерация (5 ч.) 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

История России. 1945 - 2022 гг. 

Введение 

СССР в 1945 - 1991 гг. 

 СССР в 1945 - 1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация 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. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

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". 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 
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проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной 

демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 

съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная 

культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 

Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. 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. 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.  

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

"нового человека". Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. 

Внешняя политика. 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. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах 

третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа . Конституция СССР 1977 г. 

Концепция "развитого социализма". 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 
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статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

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. 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. 

в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская 

весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. 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. 

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. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. 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. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - 

высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических  и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции 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. I съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом 

РСФСР. Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 
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государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. "Парад 

суверенитетов". Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур 

КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские 

соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ).  

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945 - 1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. 

Становление новой России (1992 - 1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная 

приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военнополитический 

кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 

информации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 
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Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации.  

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 

негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней 

политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в 

Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Военная реформа. 

Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных 

национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.  

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация  

инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы 

"Таврида" и других). Начало конституционной реформы (2020). 

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, культуры, 

науки и его результаты. Начало конституционной реформы. 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 и их 

результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), 

успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России 

миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин 

в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш "Бессмертный 

полк". Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи 

Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического 

кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским 

границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных 

соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание 

Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 
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Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии 

на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с 

США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами 

ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой 

двадцатки". Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая 

революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. 

Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной 

Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная 

операция (2022). Введение США и их союзниками политических и экономических 

санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 

кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. 

Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность 

результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992 - 2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

Всеобщая история. 1945 - 2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 

обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 

колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй 

половине XX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств.  

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-

политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 

власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения 

(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны 

во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине XX - начале XXI в. 

Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское "экономическое чудо". 

Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные шестидесятые". 

"Скандинавская модель" социально-экономического развития. Падение диктатур в 

Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI 
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в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 

СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. 

Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. 

Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение "Солидарность" в Польше. 

Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989 - 1990 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств 

на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война 

на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских 

государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 

интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.  

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение 

республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические 

реформы конца 1970-х - 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение 

Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: 

провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". 

Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960 - 1970-х гг.; исламская 

революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути 

развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран 

в конце XX - начале XXI в. "Арабская весна" и смена политических режимов в начале 

2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 

("год Африки", 1970 - 1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 

демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 

единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские 

войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и 

демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. 

(Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные 

этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. 

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, 

Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка 

вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 

1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15317&date=24.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15325&date=24.03.2023
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государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 

(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 

Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).  

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 

Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 

Революции 1989 - 1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 

Федерация - правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 

интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. 

Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии 

угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии 

в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 

электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI 

в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые 

технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 

развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 

Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. 

Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 

 

2.2.6. Обществознание  

(Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова)  

Курс обществознания в старших классах должен учитывать социальный статус, 

дееспособность и возможности юношества, строиться с ориентацией на участие 

будущих выпускников школы в полноценной, сознательной гражданской жизни и 

продолжение образования.  

Обществоведческое образование в старшей школе осуществляется с учётом 

особенностей социализации в раннем юношеском возрасте, необходимости достижения 

выпускником школы определённого уровня компетентности в сфере трудовой, 

семейно-бытовой, общественной деятельности и межличностных отношений, в сфере 

отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе, в сфере 

массовой коммуникации. Эти компетенции необходимая часть гражданской культуры, 

освоение которой является одной из главных задач обществоведческой подготовки 

старшеклассников.  

Освоение содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами «История», «География». Обществоведческая подготовка учащихся 10-11 

классов вместе с изучением других учебных предметов формирует знания и 

представления о мире и человеке, способы познания и изменения действительности, а 

также выработку универсальных учебных действий.  

Современное понимание обобщённых целей социально-гуманитарного 
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образования в контексте компетентностного подхода связано с широким понятием 

«социальная компетентность», т. е. способности человека определять свою жизнь на 

основе понимания сути происходящего в обществе. Предоставляя развёрнутый 

материал о личности, обществе, государстве, а также соответствующие умения и 

ценности, социальные нормы, опыт деятельности, курс обществознания создаёт 

необходимые условия для формирования социальной компетентности будущих 

выпускников школы.  

Учебный материал отобран с учётом изложенных выше целей, подходов к 

изучению предметного содержания и построен на основе модульного принципа. 

Содержание учебного материала представляет собой обобщённые знания из основных 

сфер жизни общества на основе комплекса общественных наук. Отбор и 

систематизация этих научных знаний были в значительной степени ориентированы на 

связь с проблемами человека, на потребности будущих выпускников школы в 

овладении знаниями о многомерной и противоречивой жизни современного общества, 

а также базовыми социальными компетенциями в различных сферах деятельности.  

Модуль 1 «Общество как способ объединения и взаимодействия людей» 

охватывает вопросы, концентрирующие внимание на наиболее обобщённых 

характеристиках и чертах общества и человека в его социальной сущности. Общество 

характеризуется как система, включающая ряд элементов и подсистем, человек 

анализируется с позиций присущих ему социальных качеств и как существо 

деятельностное, созидающее. 

Модуль 2 «Социальная и деятельностная сущность человека» раскрывает 

природу человека, сущность его деятельности в тесной взаимосвязи с потребностями, 

важные составляющие процесса познания человеком природы, общества, самого себя, 

подчёркивая специфику социального в человеке. 

Модуль 3 «Экономика — основа жизнедеятельности человека» знакомит с 

решающей ролью экономики в самом существовании общества, поддержании 

жизнедеятельности человека, даёт представление об экономической сфере жизни 

общества в целом, отдельных вопросах и проблемах функционирования хозяйства на 

разных уровнях (макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика), позволяет 

значительно углубиться в проблематику современного экономического развития. 

Модуль 4 «Политика — условие сохранения целостности общества» 
рассматривает систему знаний о политике как виде власти, представляя политику в 

институциональном, ценностном, социальном и личностном аспектах, раскрывает 

особенности политических институтов и процессов современного мира через призму 

российских политических реалий. 

Модуль 5 «Право на защиту человека и гражданина» обеспечивает изучение 

основ юриспруденции. В нём уделяется внимание вопросам теории права, 

материальному и процессуальному праву, а также проблемам реализации и применения 

права для защиты интересов и прав человека и гражданина в различных социальных 

ситуациях. 

Модуль 6 «Человек в системе общественных отношений» характеризует 

социальную структуру общества, отдельные социальные институты и группы, знакомит 

с современной демографической ситуацией в стране. 

Модуль 7 «Мир культуры и духовное развитие личности» выделяет 

существенные черты различных областей духовной жизни человека и общества, 

знакомит с ролью духовной культуры в общественном развитии, её значением для 

становления человеческого в человеке. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Содержание обучения в 10 классе. 

1.  Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи 
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между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей 

среды. Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности.  

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, 

социальная революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый 

характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия гло-

бализации. Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы 

современного мира. Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая 

ответственность. 

2. Социальная и деятельностная сущность человека 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации.  

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и 

деятельности. 

Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности. Различные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 

активность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. 

Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений.  

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. 

Критерии истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и от-

ветственность. 

3. Мир культуры и духовное развитие личности 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. 

Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие 

ценности. Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм.  

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Дифференциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов 

духовной деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль 

религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания 

межрелигиозного мира. 

Информация, способы её распространения. Средства массовой информации. 

4. Право на защиту человека и гражданина 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины 

возникновения права. Современное понимание права. Право как цивилизационный 

прорыв человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли 

права. Материальное и процессуальное право. Система законодательства. 

Международное право и его роль в правовой системе России.  

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его 

регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах 

и обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей.  
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Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. 

Принципы гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. 

Гражданская культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты 

конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции 

гражданского права. Система гражданского права. Восстановление социальной 

справедливости как ведущий принцип гражданско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная 

ответственность. Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в 

административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите 

личных и имущественных прав человека. Права ребёнка под защитой норм семейного 

права. Особенности ответственности в семейных правоотношениях.  

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой 

договор. Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые 

споры и способы их разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовного права. Уголовная 

ответственность. 

Судебная система РФ и принципы её деятельности. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности 

уголовного процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного 

права. Международное гуманитарное право. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее 

критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. 

Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской 

Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе.  

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный 

институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной 

поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям.  

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их 

предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы 

социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. 
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Политические институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) 

устройства, политический режим. Типология форм государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной 

власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской 

Федерации. Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность 

коррупции, антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия 

коррупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. 

Государственная политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 

граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. 

Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые 

акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 

российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), 

политические, социально-экономические и культурные права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и 

работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. 

Особенности трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников.  

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации". Порядок приема на обучение в 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=24.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440020&date=24.03.2023
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Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы 

защиты права на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления 

и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в 

уголовном праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.  

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

Тематическое планирование учебного предмета  «Обществознание» 

10 класс – 70 часов 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. Человек в обществе 21 

2. Общество как мир культуры 17 

3. Правовое регулирование общественных отношений 32 

ИТОГО 70 

 

11 класс – 68 часов 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. Экономическая жизнь общества 27 

2. Социальная сфера 17 

3. Политическая жизнь общества 21 

4. Резерв 3 

ИТОГО 68 

 

 

2.2.7. География 
(Предметная линия учебников под редакцией Е.М. Домогацких, Н.И.  Алексеевский) 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования 

собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из 

СМИ и других источников. География формирует географическое мышление – 

целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий.  

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук.  

В соответствии с ФГОС СОО география входит в перечень учебных предметов, 

которые изучаются по выбору на базовом или углублённом уровне. Изучение 

географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного 

восприятия мира. 
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Содержание учебного предмета «География» 

Введение. Современная география 

Содержание темы 

История развития географии. Структура современной географии. Методы 

географической науки. Карта – язык географии. Источники географической 

информации. Географическая наука и географическое мышление.  

Тема 1. Политическая карта мира  

Содержание темы 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование 

политической карты мира. Историко-географические регионы мира и международные 

организации. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 

Тема 2. Страны современного мира  

Содержание темы 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые 

и развивающиеся страны. 

Тема 3. География населения мира  

Содержание темы 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности 

населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. 

Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. 

Религия в жизни людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные 

конфликты. Размещение населения. Миграции населения. География рынка труда и 

занятости. Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация. 

Тема 4. Природа и общество (Мировые природные ресурсы, Природа и 

человек)  

Содержание темы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. Окружающая среда 

как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о 

ноосфере. Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Особо 

охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и культурного 

наследия. Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема 

истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Виды 

природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран 

мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, 

рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового 

океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

Содержание темы 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие 

мирового хозяйства. Глобализация. Географические аспекты глобализации. Научно-

техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового 

хозяйства. Изменение отраслевой структуры мирового хозяйства. 

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства  

Содержание темы 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: 

география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли 

машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая 



225 
 

промышленность. Центры химической промышленности. Лесная промышленность. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Транспорт мира. 

Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой 

транспортной системе. Международные экономические отношения. Мировая торговля. 

Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение мировой  

торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и 

производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Международные услуги. Международный туризм. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества 

Содержание темы 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. Стратегия устойчивого развития. 

 

Тематическое планирование учебного предмета  «География» 

10 класс – 35 часов 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. Введение. Политическая карта мира  2 

2. Страны современного мира  3 

3. География населения мира  6 

4. Природа и общество  11 

5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  3 

6. Отрасли мирового хозяйства  8 

7. Глобальные проблемы современности  2 

ИТОГО 35 

Содержание обучения географии в 11 классе. 

Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, 

Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. 

Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

стран субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического 

развития стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием 

источников географической информации (по выбору учителя)".  

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и 

сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции". 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-
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географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт".  

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии". 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. 

Отрасли международной специализации. Географическая и товарная структура 

экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в 

международном географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте 

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  

Практическая работа "Изменение направления международных экономических 

связей России в новых экономических условиях". 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, 

демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины 

роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне 

социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и 

причина ее возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные 

экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека 

на природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. 

Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных 

бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита 

водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации 

земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового 

океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, 

роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации и 

участия России в их решении". 
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2.2.8. Математика 

(Предметная линия учебников «Алгебра и начала математического анализа»  под ред. 

А. Г. Мордковича, П.В. Семенова, «Геометрия» под ред. А.В. Погорелова) 

Содержание математического образования в старшей школе включает следующие 

разделы: алгебра; математический анализ; вероятность и статистика; геометрия. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует овладению учащимися 

математическим аппаратом для решения задач из различных разделов математики, 

смежных дисциплин, окружающей реальности. В старшей школе продолжается 

изучение многочленов: многочлены с целыми коэффициентами, методы нахождения их 

рациональных корней. Основное назначение этих вопросов связано с повышением 

общей математической подготовки учащихся, освоением простых и эффективных 

приемов решения алгебраических задач. 

Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: это 

элементарные функции, производная и интеграл. Содержание этого раздела нацелено 

на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели 

описания и исследования разнообразных реальных процессов. Изучение степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических функций продолжает линию 

знакомства учащихся с основными элементарными функциями, начатую в основной 

школе.  

Темы «Производная»  содержат традиционно трудные вопросы для школьников, 

даже для тех, кто выбрал изучение математики на профильном уровне, поэтому ее 

изложение предполагает опору на геометрическую наглядность и на естественную 

интуицию учащихся – более, чем на строгие определения. Тем не менее, знакомство с 

этим материалом дает представление учащимся об общих идеях и методах 

математической науки.  

Геометрическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и применением 

инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная 

сторона – с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. 

Без конкретных геометрических знаний затруднены восприятие и интерпретация 

окружающего мира, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде чертежей, составлять несложные алгоритмы и др.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления. Объекты математических умозаключений и правила 

их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 

умения формировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивать 

логическое мышление. Геометрии принадлежит ведущая роль в формировании 

алгоритмического мышления, развитии умений действовать по заданному алгоритму. В 

ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках геометрии – 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение геометрии даёт возможность развивать у учащихся точную, экономную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические)  средства. 

Геометрическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о методах математики, их 

отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

геометрии для решения прикладных задач. 

Изучение геометрии способствует эстетическому  воспитанию человека, 
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пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История геометрии даёт возможность пополнить запас историко-научных знаний 

школьников, сформировать у них представления о геометрии как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития этой науки, судьбами великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Содержание геометрического образования формируется на основе 

Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно представлено в 

виде совокупности содержательных линий, раскрывающих наполнение 

Фундаментального ядра школьного математического образования применительно к 

старшей школе. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Содержание раздела «Алгебра и начала математического анализа» 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и 

убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, четность и 

нечетность, периодичность. 

Элементарные  функции: многочлен, тригонометрические функции. Свойства и 

графики элементарных функций.  

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат, отражение от осей координат, симметрия относительно начала 

координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы: приведения, сложения, преобразование  

произведения тригонометрических функций в сумму, формула вспомогательного 

аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих  тригонометрические функции. Решение 

соответствующих уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств.  

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие  о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Использование производной при исследовании функций, построение 

графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие 

значения. 

Содержание раздела «Геометрия» 

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

на доказательство и построение  контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

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

площадей. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии  и следствия из 

них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных 

фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 
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Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

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

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы.  

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

10 класс – 140 часов 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах Раздел «Алгебра и начала 

математического 

анализа» 

Раздел «Геометрия» 

1. Числовые функции   5 

2.  Аксиомы стереометрии и их 

простейшие следствия 

3 

3. Тригонометрические 

функции 

 23 

4.  Параллельность прямых и 

плоскостей 

9 

5. Тригонометрические 

уравнения 

 9 

6. Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

 11 

7.  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

15 

8. Производная  28 

9.  Декартовы координаты и 

векторы в пространстве 

(частично) 

4 

10.  Многогранники 18 

11. Повторение    10 

12.  Повторение 5 

ИТОГО 140 

 

2.2.9. Информатика 

(Предметная линия учебников под ред. Угринович Н.Д.) 

Изучение информатики на базовом уровне в старших классах продолжает 

общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. Повышению 

научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития и 

грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Это 

позволяет, в частности, шире использовать математический аппарат при изучении, 

относящемся к теоретическим основам информатики, программированию и 

информационному моделированию. 

Изучая тему «Информационные технологии», ученики приобретают новые знания 

о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает школьников к уровню 

применения ИКТ в профессиональных областях. Большое внимание уделяется 

использованию электронных таблиц и баз данных. Рассматриваемые в курсе задачи 

дают представление о работе реальных информационных систем.  

Изучая тему «Коммуникационные технологии», ученики получают новые знания 
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о техническом и программном обеспечении глобальной компьютерной сети Интернет, 

о функционирующих на их базе информационных службах и сервисах. В этом же 

разделе ученики знакомятся с основами сайтостроения.  

Изучение темы «Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования» является продолжением изучения этих вопросов в курсе основной 

школы. Углубляются и расширяются знания учеников в области использования языков 

программирования (в учебнике рассматриваются языки: Visual Basic .NET, Visual C#, 

Lazarus), развиваются умения и навыки решения типовых задач обработки информации 

с помощью компьютера. 

Вопросы и задания в параграфах учебника способствуют овладению учащимися 

приемами анализа, синтеза, отбора и систематизации изученного материала; развитию  

навыков самостоятельной работы учащегося с информацией; развитию критического 

мышления. 

Важной составляющей учебника является использование комплекта ЦОР с 

портала Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов. Комплект 

ЦОР включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, 

раздаточные материалы для практических работ, контрольные материалы (тесты); 

исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. К каждой главе учебника 

предложена тематическая подборка ЦОР. 

Значком «галочка» в учебнике отмечены вопросы, задачи и задания, 

рекомендуемые для выполнения учениками при подготовке к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ.  

Методика обучения курсу «Информатика» базируется на одном из важнейших 

дидактических принципов, отмеченных в ФГОС, системно-деятельностном подходе к 

обучению.  

Отвечая этому принципу, учебник «Информатика. 10 класс. Базовый уровень» 

содержит 27 практических вариативных работ. Каждая учебная тема поддерживается 

практическими работами, среди которых имеются задания проектного характера. 

Особенностью учебника является его мультисистемность. Все практические 

работы, представленные  в нем, могут выполняться как в операционной системе OC 

Windows, так и в OC Linux. При этом используется свободно распространяемое 

программное обеспечение или программы, тиражируемые по лицензиям компаний-

разработчиков программного обеспечения. 

Практические работы составлены таким образом, что дают возможность учителю 

построить разноуровневое обучение. В частности, практические работы по 

программированию предусматривают выполнение заданий на трех языках 

программирования: Visual Basic .NET, Visual C# и Lazarus. Также возможно 

выполнение ряда практических работ во внеурочное время в компьютерном школьном 

классе или дома. 

Кроме того, к практическим работам предусмотрено электронное приложение. 

Оно содержит готовые формы и заготовки для выполнения заданий практических работ 

по выбору учащихся как в OC Windows, так и в OC Linux. Файлы заготовок к 

практическим работам размещаются на сайте издательства http://Lbz.ru. 

Учебник снабжен навигационной полосой со специальными значками, 

акцентирующими внимание учащихся на ключевых компонентах параграфов, а также 

позволяющими связать в единый комплект все составляющие УМК. Навигационные 

инструменты учебника активизируют деятельностный характер взаимодействия 

ученика с учебным материалом параграфа, закрепляют навыки работы с информацией.  

В современном обществе происходят интеграционные процессы между 

гуманитарной и научно-технической сферами. В настоящее время стали широко 

доступны компьютерные системы, направленные на реализацию математических 

методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их интерфейс не требует 
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больших усилий, для понимания того, как действовать при вводе данных и как 

интерпретировать результаты. Благодаря этому применение методов компьютерного 

моделирования становится всё более доступным и востребованным для социологов, 

историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов и пр. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

Информация и информационные процессы 

Системы. Классификация систем. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Передача информации в системах различной природы. Управление. Обратная связь.  

Знаковые системы. Способы кодирования информации. Преобразование 

текстовой, графической и звуковой информации из аналоговой формы в дискертную 

(цифровую) и обратно. Универсальность дискретного представления информации. 

Алгоритм определения количества информации в сообщении.  

Способы представления и восприятия информации в различных системах. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

Классификация информационных  процессов. Сбор, обработка, накопление, 

хранение, поиск и систематизация, защита информации.  

Представление чисел в компьютере. Краткая и развернутая формы записи чисел в 

позиционных системах счисления. Триады восьмеричной системы счисления. Тетрады 

шестнадцатеричной системы счисления. Алгоритм перевода из двоичной системы 

счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы и обратно.  

Алгоритмизация и основы программирования 

Базовые алгоритмические конструкции. Оптимальный способ записи алгоритмов 

при решении конкретных задач (словесный, программный, графический). 

Уровеньы решения задач на компьютере.  

Интерфейс выбранного языка программирования, типы и структуры данных, 

основные конструкции языка программирования. Применение базовых 

алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  

Примеры создания на алгоритмическом языке программ для решения типовых 

задач из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций. Проверка работоспособности программы с использованием 

трассировочных таблиц. 

Примеры готовых прикладных компьютерных программ в соответствии с типом 

решаемых задач. Алгоритмы поиска и сортировки при решении учебных задач. 

Примеры разработки алгоритма для конкретного исполнителя (робота).  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Автоматизированное рабочее 

место обучающегося в соответствии с целями его использования. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Информационные технологии 

Технологии создания и преобразования текста. Создание текстового документа. 

Использование средств редактирования текстов и графических объектов. Вставка 

номера страницы, таблицы и иллюстрации. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Вставка сносок и ссылок, режим структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Создание рассылок, в том числе с использованием сервиса 

электронной почты. 

Компьютерная верстка текста. Макросы. Средства автопоиска и автозамены. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Коллективная работа с 

текстом, в том числе в локальной компьютерной сети. Технологии работы с текстом с 

использованием мобильных приложений. 
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Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного 

с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программа 

распознавания устной речи. 

Технология обработки числовой информации в динамических (электронных) 

таблицах. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. 

Примечание к ячейкам. Функции и вложенные функции. Виды ссылок в формулах.  

Примеры решения задач из различных предметных областей. Использование 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. Визуализация данных. Работа в электронных таблицах на 

мобильных устройствах.  

Технологии и средства работы с графикой, звуковой и видеоинформацией. 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских 

работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы 

графических и звуковых объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных 

областей: цветовые модели, преобразования, редактирование изображения, эффекты, 

создание и преобразование, конструирование. 

Создание и преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. Создание 

презентаций. Основные приемы работы в среде презентаций. Работа с объектами. 

Группировка и трансформация объектов. Работа с макетом и мастером презентаций. 

Создание анимации. Форматы файлов. Воспроизведение презентации и управление 

показом. Технология работы в группе и размещения материала в сети. Выполнение 

учебных творческих и конструкторских работ. 

Применение геоинформационных систем в исследовании экологических и 

климатических процессов, городского и сельского хозяйства. 

Компьютерные телекоммуникации 

Компьютерные сети. Принципы построения и архитектура компьютерных сетей. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые 

операционные системы. Программы-браузеры. Почтовые сервисы.  

Интернет. Система доменных имен. Сервисы Интернета. Технология WWW. 

Примеры разработки интернет-приложений. Методика конструирования личного 

информационного пространства. Информационные пространства коллективного 

взаимодействия. Облачные сервисы. 

Поиск информации в сети Интернет. Алгоритм построения запросов. 

Представление о поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных 

информационных системах. Использование инструментов поисковых систем 

(формирование запросов) для работы с образовательными порталами и электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий  из 

различных предметных областей.  

Правила цитирования источников информации при подготовке отчетов. 

Социальная информатика 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Открытые образовательные  ресурсы. 

Электронные словари. Информационная культура. Правила поведения. Сетевой этикет. 

Тенденции развития средств ИКТ 

Тенденции развития информационных технологий. Глобальные социальные 

сервисы. Сети знаний. Глобальные медиа.  

 

Тематическое планирование учебного предмета  «Информатика» 

10 класс – 35 часов 
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№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. Глава 1. Информация и информационные процессы 2 

2. Глава 2. Информационные технологии 13 

3. Глава 3. Коммуникационные технологии 9 

4. Глава 4. Алгоритмизация и основы объектно-

ориентированного  

программирования 

10 

5. Итоговое повторение. 1 

ИТОГО 35 

 

2.2.10. Физика 

(Предметная линия учебников Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. 

Н.А. Парфентьевой) 

 Физика,  как наука о наиболее общих законах природы, выступая в  качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире.  Школьный курс физики – системообразующий для естественно-

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат  в основе 

содержания химии, биологии, физической географии и астрономии.  

 Изучение физики является необходимым не только для овладения основами 

одной из естественных наук, являющейся компонентой общего образования. Знание 

физики в её историческом развитии помогает человеку понять процесс формирования 

других составляющих современной культуры.  

 Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит 

в том, что она способствует становлению миропонимания и развитию научного способа 

мышления, позволяющего объективно оценивать сведения об окружающем мире.  

Кроме того, овладение основными физическими знаниями на базовом уровне 

необходимо практически каждому человеку в современной жизни.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не столько передаче суммы 

готовых знаний, сколько  знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению.  

Содержание учебного предмета «Физика» 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений 

и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. 

Погрешности измерений физических величин. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура. 

Механика  
Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчета. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности.  

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, 



234 
 

силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований.  

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной 

точки и системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы 

упругости. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. Равновесие жидкости и газа. Движение. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение жёсткости пружины. 

2. Изучение движения тела по окружности. 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

5. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева–Клапейрона. Газовые законы.  

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин.  

Лабораторные работы: 

6. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами.  

7. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (Измерение 

термодинамических параметров газа). 

Основы электродинамики  
Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Линии напряженности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции 

полей.  Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. 

Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Лабораторные работы: 

8. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

9. Измерение ЭДС источника тока. 

 

Тематическое планирование учебного предмета  «Физика» 

10 класс – 68 часов 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. РАЗДЕЛ 1. Введение.  Физика и естественно-научный 1 
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метод познания природы  

2. РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИКА  30 

3. РАЗДЕЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И 

ТЕРМОДИНАМИКА 

18 

4. РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 19 

ИТОГО 68 

 
2.2.11. Химия 

(Предметная линия учебников  под ред. Габриеляна О.С.) 

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, 

а химии.  

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении 

химии. Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 

Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: 

вначале изучается органическая химия, а затем – химия общая. Такое структурирование 

обусловлено тем, что обобщение содержания предмета позволяет на завершающем 

уровенье сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о 

целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и 

применимость их как для неорганической, так и для органической химии.  

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на базе химии 

объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание 

природы, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего 

мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии 

восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие 

таких знаний, могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически 

неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми 

бедами.  

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, курс реализует и еще одну – 

интеграцию химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, 

литературой, мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет 

средствами учебного предмета показать роль химии и в социальной сфере 

человеческой деятельности, т. е. полностью соответствовать идеям образовательного 

стандарта.  

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами 

химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических реакций и путей управления ими в целях получения необходимых 

человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии: 

 • «Вещество» – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических 

и химических свойствах, биологическом действии; 

 • «Химическая реакция» – знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами;  

 • «Применение веществ» – знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

• «Язык химии» – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия 

(в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с родного или русского языка на язык химии и обратно.  



236 
 

Содержание учебного предмета «Химия» 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный 

эксперимент. Вывод.  

Теория строения органических соединений 
Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории 

строения органических соединений. Изомерия и изомеры.  

Углеводороды и их природные источники 
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, 

реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение.  

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). 

Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором 

KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации.  

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). Натуральный и 

синтетический каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным 

и метановым способами. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) 

и применение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, нитрование, 

бромирование) и его применение.  

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка 

и крекинг.  

Кислородсодержащие органические соединения 
Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение 

(гидратацией этилена) и применение этанола. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического 

производства.  

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола.  

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. 

Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция 

этерификации). Применение уксусной кислоты.  

Сложные эфиры и жиры.  Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот 

со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные 

и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. Применение 

жиров.  

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 
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Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств 

глюкозы как альдегида и многоатомного спирта – альдегидоспирта. Брожение глюкозы. 

Значение и применение глюкозы.  

Сахароза как представитель дисахаридов.  

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов.  

Азотсодержащие органические соединения  

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 

Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 

Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.  

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с 

щелочами и кислотами). Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как 

представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на 

примере капрона.  

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.  

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации.  

Генетическая связь между классами органических соединений.  Понятие о 

генетической связи и генетических рядах.  

Химия и жизнь 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое.  

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.  

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, 

зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и производстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов 

и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие 

свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, 

быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и 

адреналин. Профилактика сахарного диабета.  

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика.  

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы 

органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов.  
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Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Модели молекул представителей различных классов органических соединений. 

Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к 

растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом карбида кальция. Разложение каучука 

при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического 

производства. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и 

глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди   (II). 

Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и 

изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие 

аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение 

и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной 

нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол – этилен – этиленгликоль – 

этиленгликолят меди (II); этанол – этаналь – этановая кислота. Коллекция пластмасс, 

синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода каталазой 

сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание 

среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание 

аптечного препарата инсулина на белок.  

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических 

соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов 

их переработки. Обнаружение в керосине непредельных соединений. Ознакомление с 

коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. Растворение глицерина в воде и 

взаимодействие с гидроксидом меди  (II). Свойства уксусной кислоты, общие со 

свойствами минеральных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого 

жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди  (II). Качественная 

реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. 

Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из них. Растворение 

белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией 

синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, 

содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой.  

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений.  

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Тематическое планирование учебного предмета  «Химия» 

10 класс – 35 часов 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. Введение 1 

2. Тема 1. Теория строения органических соединений 3 

3. Тема 2. Углеводороды и их природные источники  9 

4. Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения 8 

5. Тема 4. Азотсодержащие органические соединения  8 

6. Тема 5. Химия и жизнь 6 

ИТОГО 35 
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2.2.12. Биология 

(Предметная линия учебников  под ред. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова) 

Предмет «Общая биология» является одной из общеобразовательных дисциплин 

для средней школы.  

Основная цель курса – познакомить школьника с современными представлениями 

биологии и дать фундаментальное биологическое образование, ориентированное на 

подготовку выпускника средней школы к поступлению в высшие учебные заведения 

различного профиля. Вместе с тем содержание курса биологии соответствует 

социальным требованиям, предъявляемым к образованию вообще, и направлено на 

социализацию учащихся, их приобщение к культурным ценностям, формирование 

экологического сознания, овладение учебно-познавательными и ценностно-

смысловыми компетенциями, достижение предметных, личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Введение  
Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а 

также среди биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система 

живой природы. Царства живой природы.  

Биология как наука.  Методы научного познания  
Тема 1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ  

Структура биологии как науки. Биологические науки о форме и строении 

организмов. Систематика. Эволюционное учение. Классификация биологических наук. 

Уровеньы развития биологии. 

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в 

становление и развитие биологии как науки. 

Тема 1.2. СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО  

Определение жизни. Химический состав и клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 

живой материи. Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности. Дискретность и целостность.  

Демонстрация. Свойства живого (анимация). 

Тема 1.3. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ.  МЕТОДЫ 

БИОЛОГИИ 

Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой 

природы и их особенности.  

Демонстрация. Уровни организации живой материи (анимация).  

Раздел 2. Клетка 

Тема 2.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения 

клетки. Прокариотическая и эукариотическая клетки. Принципиальная схема строения 

клетки. Клеточная теория и ее основные положения.  

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших 

вклад в развитие клеточной теории. 

Тема 2.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы; их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества. 
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Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химических элементов в 

неживой и живой природе. 

Тема 2.3. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. 

Тема 2.4. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

ЛИПИДЫ 

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные 

соединения. Липиды: строение, классификация и биологическая роль. 

Тема 2.5. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.  УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ  

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды и полисахариды.  

Белки – биологические полимеры; их структурная организация. Функции 

белковых молекул. Белкиферменты. Структуры белка: первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная. Денатурация и ренатурация белков.  

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических 

полимеров – белков. 

Тема 2.6. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.  НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ  

ДНК – молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра 

в цитоплазму; транскрипция. РНК: структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные РНК.  

Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 

Тема 2.7. ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА.  ОРГАНОИДЫ 

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. 

Классификация органоидов. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме 

клеток. Особенности строения растительной клетки.  

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток.  

Тема 2.8. КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ  

Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы. 

Кариотип. 

Тема 2.9. ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 

бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах.  

Тема 2.10. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ  В КЛЕТКЕ  

Ген, генетический код, свойства генетического кода. Уровеньы реализации 

генетической информации в клетке (транскрипция и трансляция).  

Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. 

Схема биосинтеза белка. 

Тема 2.11. НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ  

Особенности строения и размножения вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные 

заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры его профилактики.  

Демонстрация. Схема строения вируса.  

Раздел 3. Организм  

Тема 3.1. ОРГАНИЗМ – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.  МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). 
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Многоклеточный организм как дискретная система (ткани, органы). Колониальные 

организмы.  

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Тема 3.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 

обмен. АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Уровеньы 

энергетического обмена, расщепление глюкозы.  

Демонстрация. Схема обмена веществ. 

Тема 3.3. ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов.  

Демонстрация. Схема фотосинтеза. 

Тема 3.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ  

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; 

биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях).  

Демонстрация. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под 

микроскопом и на схеме.  

Тема 3.5. РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. 

Половое размножение животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое 

значение полового размножения.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размножения 

растений; микропрепараты яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие 

потомства у одной пары родителей. 

 Тема 3.6. ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ  

 Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. 

Уровеньы образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 

формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение 

гаметогенеза.  

Тема 3.7. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ  

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. 

Варианты оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, 

естественное и искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных. 

Тема 3.8. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двухслойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и   

неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое 

развитие. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних уровеньов 

эмбрионального развития и метаморфоза у членистоногих, позвоночных 

(жесткокрылых и чешуекрылых, амфибий); схемы преобразования органов и тканей в 

процессе онто и филогенеза. 

Тема 3.9. ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ  
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Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на 

ранних уровеньах эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Предплодный и 

плодный периоды. Рождение. Постэмбриональный период развития: 

дорепродуктивный, репродуктивный периоды, старение и смерть. Критические 

периоды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие зародыша и 

репродуктивное здоровье человека.  

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних уровеньов 

эмбрионального развития человека.  

Тема 3.10. ГЕНЕТИКА – НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ  

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ.  Г. МЕНДЕЛЬ – 

ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Основные 

понятия генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, гомозигота, гетерозигота, 

доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологический метод изучения 

наследственности.  

Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

Тема 3.11. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.  МОНОГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ 

Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и 

аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя – закон 

единообразия гибридов первого поколения (правило доминирования). Второй закон 

Менделя – закон расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. Цитологические 

основы моногибридного скрещивания.  

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

моногибридному скрещиванию.  

Тема 3.12. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.  ДИГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого 

наследования признаков. Анализирующее скрещивание.  

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие  опыты Г. Менделя по 

дигибридному скрещиванию.  

Тема 3.13. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. 

Причины нарушения сцепления генов.  

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и 

кроссинговер.  

Тема 3.14. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ  

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Взаимодействия 

аллельных и неаллельных генов.  

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов. 

Тема 3.15. ГЕНЕТИКА ПОЛА 

Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный 

и гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом.  

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола.  

Тема 3.16. ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ  И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ  

Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная 

(генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, 

модификационная) изменчивость. Модификации. Норма реакции.  

Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и комбинативной) и 

ненаследственной (модификационной) изменчивости, механизмов мутаций.  
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Тема 3.17. ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные 

болезни, генные и хромосомные. Соматические и генеративные мутации. Принципы 

здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. 

Медикогенетическое консультирование.  

Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней человека.  

Тема 3.18. СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ  

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения 

культурных растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 

Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений. 

Изображения пород различных домашних животных и сортов культурных растений.  

Тема 3.19. БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные организмы. 

Клонирование. Этические аспекты биотехнологии. 

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически 

модифицированных организмов. 

 

2.2.13. Астрономия 

(Предметная линия учебников под ред. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К) 

Астрономия – одна из древнейших естественных наук – относится к областям 

человеческих знаний, получившим динамическое развитие в XXI веке. Изучение 

астрономии влияет на формирование и расширение представлений  человека о мире и 

Вселенной, направлено на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел. Наряду с другими предметами её изучение будет 

способствовать формированию естественной грамотности и развитию познавательных 

способностей обучающихся. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения обучающихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений 

Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, 

природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны 

для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, 

необходимо учитывать условия их видимости. 

Тематическое планирование учебного предмета  «Астрономия» 

11 класс – 34 часов 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. Глава 1. Астрономия, её значение и связь с другими 

науками. 

2 

2. Глава 2. Практические основы астрономии. 5 

3. Глава 3. Строение Солнечной системы. 7 

4. Глава 4. Природа тел Солнечной системы. 8 

5. Глава 5. Солнце и звёзды. 6 

6. Глава 6. Строение и эволюция Вселенной. 4 

7. Глава 7. Жизнь и разум во Вселенной. 2 

ИТОГО 34 

 

2.2.14. Физическая культура 

(Предметная линия учебников под ред. Лях В.И.) 

Предметом обучения физической культуре в старшей школе продолжает 
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оставаться двигательная (физкультурная) деятельность, которая ориентирована на 

совершенствование целостной личности в единстве её психофизических, нравственных, 

волевых и социальных качеств.  

Раздел «Знания о физической культуре» содержит учебный материал, в 

процессе освоения которого учащиеся приобретают знания о роли и значении 

регулярных занятий физической культурой  и спортом для приобретения физической 

привлекательности, психической устойчивости, повышения умственной и физической 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека, а также для подготовки к предстоящей жизнедеятельности, в том 

числе и службе в армии (юноши). 

Осваивая этот раздел, учащиеся узнают также о современных спортивно-

оздоровительных системах физических упражнений, приобретают необходимые знания 

о современном олимпийском и физкультурно-массовом движении в России и в мире, 

усваивают сведения о порядке осуществления контроля и регулирования физических 

нагрузок во время занятий физическими упражнениями, способах регулирования массы 

человека, формах и средствах контроля индивидуальной физкультурной деятельности.  

При планировании учебного процесса по разделу «Знания о физической 

культуре» следует учесть его связь с осваиваемыми конкретными двигательными 

умениями и навыками, вопросами развития соответствующих кондиционных и 

координационных способностей, основами самостоятельных тренировок и занятий 

выбранными видами спорта. 

В раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» входят 

соответствующие учебные задания, выполняя которые учащиеся осваивают основные 

способы организации, планирования, контроля и регулирования занятий 

физкультурной и спортивной направленности, проводимых с учётом индивидуальных 

предпочтений и интересов. В результате добровольного включения учащихся в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом у них вырабатываются 

такие важные качества, как целеустремлённость, дисциплинированность, активность, 

самостоятельность, стремление к физическому и духовному совершенству. Содержание 

этого раздела должно быть особенно тесно связано с разделом «Знания о физической 

культуре».  

Раздел «Физическое совершенствование» включает в себя учебный материал, 

направленный на овладение базовыми видами спорта школьной программы и основами 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной деятельности. В процессе освоения этого материала задачи 

формирования необходимых знаний и умений наиболее тесно переплетаются с 

задачами повышения физической (кондиционной и координационной) 

подготовленности. Содержание данного раздела ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, разностороннюю физическую подготовку, обогащение и 

расширение двигательного опыта (посредством овладения новыми, более сложными, 

чем в основной школе, двигательными действиями), формирование умений применять 

этот опыт в различных по сложности условиях. Разумеется, в ходе изучения данного 

материала учащиеся должны повысить свои функциональные возможности и укрепить 

здоровье.  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 
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 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации.  

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

 Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 

 Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, лёгкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни.  

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана 

в программах 1–9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 

освоенных ранее.  
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СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ, 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание 

в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной 

школе.  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки).  

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей).  

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности).  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий.  

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена.  

Прикладная физкультурная деятельность  

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)).  

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы.  

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

 Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия.  

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.  

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий.  

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.  

Физическое совершенствование  

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

 Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов.  
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Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции.  

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, 

приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  

Тематическое планирование учебного предмета  «Физическая культура» 

10 класс – 105 часов 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. Основы знаний о физической культуре 7 

2. Легкая атлетика 12 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Спортивные игры 20 

5. Лыжная подготовка 23 

6. Элементы единоборств 8 

7. Волейбол 9 

8. Легкая атлетика 8 

ИТОГО 105 

 

 

11 класс – 102 часов 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. Основы знаний о физической культуре 7 

2. Легкая атлетика 12 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Спортивные игры 20 

5. Лыжная подготовка 23 

6. Элементы единоборств 8 

7. Баскетбол 6 

8. Легкая атлетика 8 

ИТОГО 102 

 

2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

(Предметная линия учебников под ред. Ким С. В., Горский В. А.) 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены 

положения федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов в 

области безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования 

структуры и содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и 

принцип «минимакса» к отбору и наполнению учебно-познавательной информацией. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного 

маршрута старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной 

информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, 

экологическое мировоззрение и мотивация, научно-практические знания и умения – 

основные ресурсы культуры безопасности. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, 

охватывающих весь объем содержания курса ОБЖ, а принцип «минимакса» положен в 

основу структурирования учебной информации каждого раздела. 
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Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных 

возможностей разных типов организаций основного образования и особенностей среды 

жизнедеятельности населения разных регионов России; 

 обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и 

преемственность содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и старших 

классах школы, в учреждениях основного и дополнительного образования; 

 разработать варианты оценки достижений учащихся на 

репродуктивном, продуктивном, творческом уровнях, используя методы шкалирования, 

балльно-рейтинговой оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, 

позволяющие проследить продвижение школьника на индивидуальном 

образовательном маршруте по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»:  

 в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие 

условные границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); 

 в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие 

обязательный для школьника минимум теоретико-практических знаний, требуемый для 

прохождения итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования,  

собеседования, презентации учебно-исследовательской работы, экзамена. 

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры 

безопасности жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-

познавательной информации, а за 

счет ее повторения, обобщения и систематизации знаний всех школьных предметов. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

 основы безопасности личности, общества, государства в современной среде 

обитания; 

 основы обороны государства и военная безопасность; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1.Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Глава 2.Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России 

в чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 
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населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. 

Защита населения и территорий от радиаци-онной опасности. Средства коллективной 

защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности . 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфек-

ционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики.Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах. 

 

Тематическое планирование учебного предмета   

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 класс – 35 часов 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. Основы безопасности личности, общества, государства 15 

2. Военная безопасность государства 10 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  10 

ИТОГО 35 

 

Тематическое планирование учебных сборов 

 (практические занятия на базе воинской части во внеурочное время)  

5 дней – всего 35 ч. 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. До начала учебного сбора 1 

2. Первый день 7 

3. Второй день 7 
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4. Третий день 7 

5. Четвертый день 7 

6. Пятый день 6 

ИТОГО 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета   

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

11 класс – 35 часов 

 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

15 

2. Военная безопасность государства 10 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  10 

ИТОГО 35 

 

2.2.16. Индивидуальный проект 
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой 

частью учебного процесса.  

В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся лежит 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса 

по ФГОС второго поколения.   

Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшем уровне 

обучения является итоговый индивидуальный проект.  

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать  

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, занимающегося по ФГОС второго поколения.   

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений.  

В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10 классов.  

Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся 

(обучающимися) совместно с руководителем (руководителями) проекта. При выборе 

темы учитываются индивидуальные интересы обучающихся.   

Проекты могут быть разных видов:  

− исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение 

творческой, исследовательской проблемы);  

− информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее 

анализ и обобщение для широкой аудитории);  

− прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. 

Это могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, 

программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию 
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выявленных несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, 

мультимедийный сборник и т.д.);  

−  креативные (творческие) проекты;  

− социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия 

социальной направленности).  

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Введение   

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура.  

Культура исследования и проектирования 

Проект. Технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 

организационные, смешанные проекты. Анализ проектов. Проектирование. Проект 

«Крымский мост». Проект П.А. Столыпина. Проектно-конструкторская деятельность. 

Конструирование. Технические проекты. Социальное проектирование. Волонтёрские 

проекты: социально-культурные, информационно-консультативные, экологические. 

Анализ проектов сверстников. Компьютерное моделирование. Математическое 

моделирование. Исследование. Задача, цель, объект, предмет, субъект и метод 

исследования. Гипотеза. 

Самоопределение 

Глобальные проблемы. Создание элементов образа будущего. Формирование 

отношения к проблемам. Проектные движения. Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности темы для проекта или исследования. 

Замысел проекта 

Проблема. Позиция. Профессиональная позиция. Цель. Формулирование цели. 

Задача. Результат. Акция. Ресурс. Бюджет. Информационный ресурс.  

Условия реализации проекта 

Планирование. Прогнозирование. Спонсор. Инвестор. Благотворитель. 

Кредитование. Бизнес-план. Венчурные фонды и компании. Бизнес-ангелы. Долговые и 

долевые ценные бумаги. Дивиденды. Фондовый рынок. Краудфандинг. Сторонники и 

команда проекта. Контрольная точка. Ленточная диаграмма (карта Ганта). Дорожная 

карта. 

Трудности реализации проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл изделия. Факторы риска. Стартап. 

Краеведческий проект. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

Предварительная защита. Эксперт. Критерии анализа и оценивания проектной работы . 

Оценивание проектов сверстников. Оценка начального уровеньа исследования.  

Дополнительные возможности улучшения проекта 

Изобретение. Технология. Технологические долины. Инфраструктура. Базовый 

процесс. Вспомогательные процессы. Генеральная совокупность. Интервью. Выборка 

респондентов. Ошибка выборки. 

Таргетированная реклама. Реклама по бартеру. Презентация. Растровое 

изображение. Векторная графика. 

 

Тематическое планирование учебного предмета   

«Индивидуальный проект» 

10 класс – 35 часов 

 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. Введение 1 
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2. Культура исследования и проектирования 10 

3. Самоопределение 3 

4. Замысел проекта 3 

5. Условия реализации проекта 4 

6. Трудности реализации проекта 5 

7. Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ 

3 

8. Дополнительные возможности улучшения 6 

ИТОГО 35 

 

 

2.2.17. Внеурочная деятельность 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

          Курс внеурочной деятельности «Защитники Отечества» 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. 

Сегодня определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной 

позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-

политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, 

повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите 

Родины. 
Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на 

его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится 

воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине.  
Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и 

физическое развитие обучающихся. Поэтому работа по спортивно-патриотическому 

воспитанию проводится комплексно, что позволяет подростку усилить свою 

ориентацию на развитие интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть 

военно-прикладными видами спорта. 
В настоящее время в нашей стране система патриотического воспитания детей и 

подростков - приоритетная, наряду с традиционными задачами подготовки 

подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать 

ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника 

правоохранительных органов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Защитники 

Отечества» 

Прогнозируемые результаты: 
– формирование гражданского самосознания, толерантности, способности к 

ответственному самоопределению в современной культуре;  
– формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 
– формирование чувства патриотизма, смелости, настойчивости,  
– организованности и самодисциплины; 
– повышение уровня физической подготовки обучающихся;  
– повышение интереса к военному делу, истории родного края, туризму и спорту;  
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– формирование у обучающихся разносторонних познавательных интересов и 

способностей; 
– развитие у обучающихся уверенности в своей будущей социальной 

востребованности; 
– приобретение опыта партнерских, сотруднических отношений обучающихся 

друг с другом и с взрослыми в совместной деятельности; 
– приобретение опыта принятия решений в экстремальных ситуациях при 

проведении тренировок и участия в соревнованиях. 
Обучающиеся должны научиться: 

– государственную и военную символику Российской Федерации;  
– правила ориентирования на местности; 
– магнитный азимут и его определение; 
– порядок движения по азимуту, обхождение преград, поиск объекта;  
– особенности специальной и прикладной физической подготовки;  
– общее представление анатомии человека; 
– виды ран и кровотечений; 
– переломы, вывихи и их виды; 
– правила предоставления первой медицинской помощи;  
– виды чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  
– сигналы и порядок оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 
– правила техники безопасности на занятиях. 

Обучающиеся могут  научиться выполнять: 
– комплексы упражнений на координацию, гибкость, силу и  
– выносливость; 
– команды «Становись», «Смирно», «Равняйсь», «Вольно», «Разойдись» и т.д.;  
– повороты на месте; 
– военное приветствие; 
– метание гранаты на меткость и дальность; 
– преодоление отдельных инженерных и природных преград; 
– нормативы по бегу на короткие и длинные дистанции; 
– нормативы по челночному бегу; 
– подтягивание на перекладине; 
– сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
– определение сторон горизонта по компасу, небесным светилам и местными 

предметами; 
– чтение карты местности; 
– налаживание повязок, применять кровоостанавливающий жгут;  
– проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца;  
– оказание первой медицинской помощи при тепловых и солнечных ударах, 

поражении электрическим током, отравлениях, утоплении, укусах ядовитых 

змей и насекомых. 
Содержание учебного предмета «Защитники Отечества» 

Теоретическая часть программы 
Практическая часть 

программы 
Сроки прохождения 
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– Знания по начальной военной 

подготовке. 
– Знание строевого и общевоинского 

уставов. 

– Знание основ первой медицинской 

помощи.  

– История учреждения звания Героя 

Советского Союза. 
– История учреждения звания Героя 

Российской Федерации. 
– Города-герои, города воинской славы. 

– Овладение практическими 

умениями в строевой, 

огневой, военно-

медицинской, 

топографической 

подготовке; 
– Строевые приёмы и 

движения без оружия. 

Первая четверть 
1-9 занятия 

– Прославленные полководцы и 

флотоводцы России. 
– Основные сражения Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 
– Награды периода Великой 

Отечественной войны и их статус. 
– Современная техника и вооружение. 
– Основы обороны государства. 

– Строевые приёмы с 

оружием. 
– Устройство и неполная 

разборка и сборка макета 

автомата АК-74 

Снаряжение магазина 

патронами. 

Вторая четверть 
10-16 занятия 

– Вооруженные силы Российской 

Федерации (предназначение, состав, 

традиции и т.п.). 
– Общевоинские уставы (права и 

обязанности военнослужащих, начальники 

и подчинённые, сущность воинской 

дисциплины, обязанности и практические 

действия лиц суточного наряда, 

обязанности и практические действия 

караула – алгоритм действий выполняется 

в соответствии с уставом караульной и 

гарнизонной службы). 
– Государственная и военная символика – 

история и современность (сущность и 

значение государственных символов 

Российской Федерации – флага 

Российской Федерации, герба Российской 

Федерации, гимна Российской Федерации, 

Знамени Победы, Знамен Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Военно-

воздушных сил Российской Федерации, 

Военно-морского флота 

– Оказание первой 

медицинской помощи 

при ранениях, 

кровотечениях, 

переломах, ожогах, 

обморожениях и 

отравлениях. 
– Надевание противогаза 

на себя. 
– Надевание противогаза 

на пострадавшего. 
– Надевание ОЗК. 
– Овладение 

туристическими 

навыками(установка 

палатки, разжигание 

костра, прохождение 

различными способами 

переправу и т.д.) 

Третья  четверть 
17-26 занятия 

– Российской Федерации и иных 

видов Вооруженных Сил 

Российский Федерации, Боевых 

Знамен, Военной присяги); 

символика городов-героев. 
– Дни воинской славы и памятные 

даты России 

– Преодоление 

общевойсковой 

полосы 

препятствий. 

Четвертая четверть 
27-34 занятия 
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 Курс внеурочной деятельности «Боулинг как средство оздоровления и 

коммуникации» 
«Боулинг как средство оздоровления и коммуникации» является прикладным 

курсом, реализующим интересы обучающихся 10 класса в сфере спорта. Предметом 

обучения в старшей школе продолжает оставаться двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая ориентирована на совершенствование целостной личности в 

единстве её психофизических, нравственных, волевых и социальных качеств.  

Данный курс содержит материал, в процессе освоения которого учащиеся 

приобретают знания о роли и значении регулярных занятий спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения умственной и 

физической работоспособности, профилактики вредных привычек.  

Осваивая этот курс, учащиеся узнают также о современных видах спорта, 

приобретают необходимые знания о современном  физкультурно-массовом движении в 

России и в мире, усваивают сведения о порядке осуществления контроля и 

регулирования физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями, 

способах регулирования массы человека, формах и средствах контроля 

индивидуальной физкультурной деятельности. 

Большая часть времени отводится на практическую деятельность для получения 

опыта в игре в боулинг. 

Личностными  результатами являются: 

– готовность и способность к самостоятельному обучению; 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;  

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми;  

– принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование 

умения оказывать первую помощь. 

Метапредметные результаты: 
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результатами являются: 

– умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

– овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;  

– овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; овладение 
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техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с помощью 

их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание курса «Боулинг как средство оздоровления и коммуникации»  
Терминология, общие понятия и правила игры.  Основные понятия игры в 

боулинг. Правила игры. Правила техники безопасности. Виды травм. Система подсчета 

очков в игре. Дорожка для боулинга. Вес шаров. Кегли. Нумерация, карман. Программы 

масла. Лиги боулинга.  

Подготовка к броску. Разминка. Способы захвата шара. Выбор исходной линии и 

позиции. Работа ног. Разбег. Толчок. Замах. Тайминг. Мощное завершение.  

Бросок. Бросок и хук. Попадание в карман. Левосторонние и правосторонние 

спэа.  

Турниры и лиги. Виды турниров по игре в боулинг. Открытый боулинг и игра в 

лигах. Командная игра. Тактика игры. Участие в турнирах. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Курс внеурочной деятельности «Я и мое Отечество» 
Нацелена на возрождение духовнопатриотического самосознания, пробуждение 

интереса к национальной культуре, формирование активной жизненной позиции 

подрастающего поколения, приобщении его к нравственным, духовным ценностям, 

традициям своего народа, воспитание гражданственности, патриотизма. 

Актуальность программы заключается в усилении внимания на развитие и 

воспитание личности обучающихся, обеспечивающих формирование основ 

гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения 

основных социальных ролей, норм и правил. 

  Отличительные особенности программы: программа курса «Я и мое 

Отечество» состоит в том, что она обеспечивает овладение ключевыми компетенциями 

школьников в воспитательном аспекте, необходимых для гармоничного развития 

личности. В школе созданы условия для реализации разработанной программы, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России 

Воспитательно-образовательный процесс в основной школе направлен на 

развитие и воспитание ребенка в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Цель программы: социально-педагогическая и социально-культурная 

поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей 

гражданской и индивидуальной личности, духовного наследия и достижения родного 

народа, народов России и всего человечества.  

 Задачи:  
1) Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации 

и успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом 

интересов и имеющегося жизненного опыта;  

 2) Формирование толерантности, подготовка обучающихся к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми;  

 3) Создание условий для нравственного самовыражения личности.  

 4) Развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в сознании и 

поведении учащихся через духовное возрождение народных обычаев, семейных 

традиций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у 
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обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

учебных действий.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться 

внутренняя позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации.  

 В сфере метапредметныхуниверсальных учебных действий будет 

формироваться способность контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

 В сферепредметных универсальных учебных действий обучающиеся получат 

знания об основных категориях и понятиях этики, основных положительных 

нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового 

сознания.  

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет 

формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и условия 

деятельности в сообщениях.  

Содержание курса 

Патриотизм, гражданственность: История города Барнаула. Права и обязанности 

гражданина России. Правовой турнир.  

  Социальная солидарность: Весенняя неделя добра. День победы. Вахты памяти. 

Помощь ветеранам. Участие в мероприятиях, лекции, проекты, отзывы 

 Человечество, семья: Беседа- тренинг «Моя будущая профессия». Духовные 

традиции русской семьи. «Это высокое звание — Человек!» Беседа-тренинг 

«Личностью не рождаются». «Я и мир. Мир во мне». Участие в мероприятиях, лекции, 

проекты, отзывы 

 Нравственность: Береги честь смолоду. Что такое милосердие. Протяни руку 

помощи. Участие в мероприятиях, лекции, проекты, отзывы. 

 Здоровье: В здоровом теле-здоровый дух. «Наше здоровье и от чего оно 

зависит. Участие в мероприятиях, лекции, проекты, отзывы. 

 Экология «Природа Алтая». Конкурс презентаций «Природа в опасности». 

Участие в мероприятиях, лекции, проекты, отзывы. 

 Интеллект, искусство: «Прекрасное рядом». Экскурсия в краеведческий музей. 

Участие в мероприятиях, лекции, проекты, отзывы. 

 

Курс внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» 

Актуальность программы заключается в усилении внимания на развитие и 

воспитание личности учащихся, обеспечивающих формирование основ гражданской 

идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории 

и культуре народа, воспитания нравственности учащихся, освоения основных 

социальных ролей, норм и правил. 

Цель программы: социально-педагогическая и социально-культурная 

поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей 

гражданской и индивидуальной личности, духовного наследия и достижения родного 

народа, народов России и всего человечества. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

1) Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации 

и успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом 

интересов и имеющегося жизненного опыта; 

2) Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми; 

3) Создание условий для нравственного самовыражения личности. 
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4) Развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в сознании и 

поведении. 

Данная Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и рассчитана на проведение 36 часов в год в 10 классе (итого 34 часа). Время 

одного занятия – 40 минут. Занятия проводятся во время, отведённое для внеурочной 

деятельности 1 раза в неделю. Занятия по Программе комбинированного типа. Они 

включают в себя теоретический аспект и практическую деятельность (игры, тренинги, 

практические занятия, диспуты). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Курс внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» ориентирован на 

формирование личностных и метапредметных результатов учащихся. 

 Личностные результаты: 

Готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции школьников, сформированность основ гражданской  идентичности. 

 Метапредметные результаты: 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться 

внутренняя позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться 

способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

получат знания об основных категориях и понятиях этики, основных положительных 

нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового 

сознания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет 

формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и условия 

деятельности в сообщениях. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Курс внеурочной деятельности «Школа волонтера» 

Рабочая программа по учебному курсу «Школа волонтера» на уровне среднего 

общего образования для 10-х классов составлена на основе: «Сборника рабочих 

программ по внеурочной деятельности начального, основного и среднего общего 

образования: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций / [И.Ю. 

Алексашина, М.К. Антошина, О.А. Борисова и др.]. — М.: Просвещение, 2020г. 

В результате освоения материала курса внеурочной деятельности  «Школа 

волонтеров»  учащиеся научатся: 

– осознавать важность уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

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

– осознавать свою готовность к решению моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

– понимать ценность нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

– понимать значимость целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии; 

– сотрудничать  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



259 
 

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  

сверстниками; 

– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов участников группы;  

– формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школа волонтера» 

Тема1. Вводное занятие (1ч.) 

Введение. Волонтеры меняют мир. 

Тема 2. Волонтерская деятельность в России (15ч.) 

Из истории волонтерского движения в России: Древняя Русь и  Московское 

княжество, императорская Россия, советский период, современная Россия. Правовое 

регулирование волонтерской деятельности в России: нормативно-правововая база 

добровольчества (волонтерство); волонтер и доброволец; цели деятельности волонтера; 

права и обязанности волонтера. 

Правовые условия осуществления волонтерской деятельности. Единая 

информационная система в сфере развития добровольчества ( волонтерство). 

Особенности волонтерской деятельности. Волонтерские группы и  волонтерские 

организации: организаторы и участники волонтерской деятельности; индивидуальное и 

групповое волонтерство; волонтерская группа; волонтерская организация. Направления 

деятельности волонтеров: социальное волонтерство, культурно-спортивное 

волонтерство, экологическое волонтерство. 

    Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, создание 

интеллект-карты, защита проектов, ролевая игра, пресс-конференция, создание 

инструкции, диалог-игра, решение учебных кейсов, работа с нормативно-правовыми 

источниками, выступление с подготовленным сообщением, работа с интернет-

ресурсами, создание коллажа, разработка и защита мини-проекта, создание 

мотивационной презентации. 

Тема 3. Вы решили стать волонтером (7ч.) 

Мотивация к участию в волонтерской деятельности: ценности личности; 

базовые ценности волонтера, мотивация деятельности волонтера.  

Как стать волонтером: выбор направления волонтерской деятельности; поиск 

волонтерской организации или волонтерского проекта; прохождение собеседования 

при приеме в волонтерскую организацию и обучение волонтеров. Что необходимо 

знать и уметь волонтеру: требования предъявляемые волонтеру; личная книжка 

волонтера. 

Виды деятельности: беседа, выполнение диагностики, диалог- игра, 

выступление с подготовленным сообщением, работа с Интернет-ресурсами, диспут 

создание плаката, защита проекта, разбор учебных кейсов, создание самопрезентации в 

формате видеообращения, написание мотивационного письма.  

Тема 4. Волонтерский проект: от идеи к результатам (5ч.) 
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Что такое волонтерский проект: проект как форма осуществления волонтерской 

деятельности; что необходимо знать для успешной реализации волонтерского проекта. 

Разработка волонтерского проекта: формулирование идеи проекта, постановка целей и 

задач проекта, составление плана, формирование команды, определение ресурсов, 

начало реализации проекта. 

Реализация волонтерского проекта: привлечение ресурсов, презентация 

волонтерского проекта, воплощение проекта (создание проектного продукта). 

Подведение итогов проекта: оценка результативности проекта, подготовка и 

публикация отчета о проекте, создание портфолио проекта, встреча участников 

проекта, благодарственные письма спонсорам и партнерам проекта.  

Виды деятельности: беседа, мозговой штурм, решение учебных задач, работа с 

интернет-ресурсами, создание листовки -флаера, подготовка и защита проекта. 

Тема 5. Из опыта волонтерской деятельности (6ч.) 

Разработка помощи детям- сиротам «Обмен талантами». Организация праздника 

для пожилых людей « Новый год от чистого  сердца». Организация творческого 

фестиваля «Без разницы». Организация школьного волонтерского центра. Подготовка 

развлекательной программы для детей «Хорошее настроение». Экологический проект 

«Лес своими руками». 

Эколого-просветительский проект «Послание в лесу». Организация фестиваля 

«Здоровый образ жизни? Легко!». Проект по созданию социального ролика, 

организация образовательной программы (курса - тренинга) школьным волонтерским 

центром.  

Виды деятельности: практические работы по решению учебных кейсов. 

Курс внеурочной деятельности «Будущая профессия» 
Профессионал - это человек, которому профессиональная деятельность помогает 

удовлетворять практически все потребности, от низших до высших (самоуважение, 

самоактуализация). Профессионализм зависит не от содержания работы, а от 

квалификации, личностных качеств и мотивации человека. В профессионале все эти 

факторы гармонично сочетаются. Человек выбирает профессию и карьеру в 

соответствии со своими убеждениями и ценностями. Основная цель - формирование 

психологической готовности подростка к профессиональной карьере. 

Цель: сформировать у учащихся реалистичный взгляд на выбор профессии с 

учетом их возможностей и требований рынка труда. 

Основные задачи: формирование адекватного представления учащихся о своем 

профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 

ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и спосо-

бами получения профессии. 

Планируемые результаты 

Метапредметными результатами изучения курса является:  

– формирование универсальных учебных действий (УУД); 

– умение дифференцировать полученную информацию; 

– выражение своих мыслей и аргументация своего мнения во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками;  

– демонстрация уверенного поведения в ситуации отказа.  

Личностные  результаты: 

– правила поведения в обществе; 

– правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к      

победе, поражению;  

– умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять   

настойчивость в достижении цели; 

– соблюдать правила игры и дисциплину; 

– правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея      
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взаимовыручку и т.д.); 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

– стремление к поиску наиболее эффективных способов развития своих 

способностей; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 В сфере предметных универсальных учебных действий обучающиеся получат: 

– представление об индивидуальных особенностях самопознания и познания 

других людей; 

– формирование представления об особенностях применения психологических 

знаний в разных сферах общественной жизни; 

– представление о профессиональном самоопределении как части общей культуры 

человека; 

– понимание роли профессионального самоопределения в жизни и познании 

человеком самого себя и других людей; 

– представление об индивидуальном профессиональном маршруте.  

Содержание учебного предмета 

Раздел «Что я знаю о своих возможностях» - 8ч. 

Урок 1. Самооценка и уровень притязаний – 1ч. 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по выбору профессий. 

Составление личного профессионального плана и защита проекта «Моя будущая 

профессия» как итог работы. Самопрезентация, самооценка в профессиональной 

деятельности. Формула самооценки, уровень притязаний, успех.  

Диагностические процедуры. Самооценка индивидуальных качеств по 

методикам «Кто Я?», «Какой Я?». 

Урок 2. Темперамент и профессия. Определение темперамента- 1ч. 

Темперамент и свойства нервной системы. Стабильность - чувствительность, 

интроверсия - экстраверсия. Общее представление о темпераменте. Психологическая 

характеристика основных типов темперамента, особенности проявления в 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Модификация личностного опросника Г. Айзенка 

«Определение темперамента». 

Урок 3. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций -1ч. 

Чувства и эмоции, их роль в профессиональной деятельности. Способы 

выражения. Регуляция эмоционального состояния. 

Практическая работа. Самоанализ эмоциональных состояний. 

Диагностические процедуры. Модификация теста Басса-Дарки «Тест эмоций». 

Урок 4. Стресс и тревожность- 1ч. 

Тревожность. Эустресс и дистресс. Реакция на стресс. Связь с темпераментом, 

личностными качествами, самооценкой, уровнем притязаний, самочувствием. 

Практическая работа. Анализ качеств характера, провоцирующих конфликты, 

препятствующих возникновению конфликтов. 

Диагностические процедуры. Методика «Определение уровня тревожности». 

Тест «Оценка школьных ситуаций». 

Урок 5. Определение типа мышления - 1ч. 

Мышление как средство познания. Продуктивность, оригинальность, 

любознательность, мужество. Ведущий тип мышления как индивидуальный способ 

преобразования информации. Типы мышления: предметно-действенное, абстрактно-

символическое, словесно-логическое, наглядно-образное. Тип мышления и успешность 
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в определенных видах профессиональной деятельности. Креативность.  

Практическая работа. Анализ основных характеристик мышления. Работа со 

«словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Определение ведущего типа 

мышления». 

Урок 6. Внимание и память - 1ч. 

Общее представление о внимании и памяти. Основные свойства внимания: 

устойчивость, объем, переключаемость, распределение, концентрация. Основные 

функции памяти. Слуховая, зрительная, моторная, эмоциональная, логическая память. 

Условия развития внимания и памяти. Роль в профессиональной деятельности.  

Практическая работа. Упражнения «Двойной счет», «Муха». Работа со 

«словарем профессий». 

Диагностические процедуры: Методика «Воспроизведение рядов цифр», 

«Отыскание чисел», «Корректурная проба». 

Урок 7. Уровень внутренней свободы - 1ч. 

Уровень внутренней свободы как субъективное ощущение человека. Влияние на 

отношение к событиям своей жизни и принятие решений. Зависимость от внешних от 

обстоятельств, мнения окружающих, средств массовой информации. 

Практическая работа. Анализ ситуаций. 

Диагностические процедуры: методика «Уровень внутренней свободы».  

Урок 8. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих возможностях» - 1ч. 

Психологический портрет и психологические особенности. Соответствие 

представлениям о себе. 

Практическая работа. Самоанализ по результатам тестов «Мой психологический 

портрет», работа с психологическим кроссвордом. 

Раздел 2 «Что я знаю о профессиях» - 8ч. 

Урок 9. Классификации профессий. Признаки профессии-1ч. 

Четырехуровневая классификация профессий Е.А. Климова. Предмет, цели, 

средства, условия труда. Профессии типа «человек-человек», «человек-техника», 

«человек-природа» «человек - знаковая система» «человек-художественный образ». 

Практическая работа. Упражнения «По горячим следам», «Назови профессию». 

Работа со «словарем профессий». 

Урок 10. Определение типа будущей профессии - 1ч. 

Характеристика профессий по признакам профессиональной деятельности.  

Практическая работа. Игры «Аукцион», «По горячим следам». Работа со 

словарем профессий. 

Диагностические процедуры. Методика Е.А. Климова «Определение типа 

будущей профессии». 

Урок 11. Профессия, специальность, должность. Формула профессий - 1ч. 

Виды трудовой деятельности. Отличия профессии от других видов трудовой 

деятельности. Профессия, специальность, должность. Формула профессий. Понятие о 

профессиограмме. 

Практическая работа. Упражнения «Найди профессии», «По горячим следам». 

Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Модификация методики Н.С. Пряжникова 

«Формула профессии». 

Урок 12. Интересы и склонности в выборе профессии - 1ч. 

Склонности, желания, интересы личности. Содержание, глубина, длительность 

интересов. Формирование интересов и склонностей. Связь интересов с особенностями 

темперамента. 

Практическая работа. Анализ возможных направлений профессиональной 

деятельности. 
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Диагностические процедуры. Модификация методики А. Голомштока «Карта 

интересов». 

Урок 13. Определение профессионального типа личности - 1ч. 

Связь между психологическим типом человека и его профессией. Типы 

личности (по Дж. Голланду): реалистический, интеллектуальный, социальный, 

офисный, предпринимательский, артистический. Приспособленность различных типов 

к профессиональным областям. 

Практическая работа. Анализ профессионального типа личности. Работа со 

«словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Модификация методики Дж. Голланда 

«Определение профессионального типа личности». 

Урок 14. Профессионально важные качества личности - 1ч. 

Качества личности, необходимые для успешности профессиональной 

деятельности. Требования профессии к человеку. Черты характера, отличающие 

успешного специалиста в любой области. 

Практическая работа. Анализ профессиональных типов личности и черт 

характера, особенностей мышления, свойств нервной системы. Игра «Профессионально 

важные качества». 

Урок 15. Профессия и здоровье - 1ч. 

Учет состояния здоровья при выборе профессии. Типы профессий по 

медицинским противопоказаниям. Требования к здоровью человека. Укрепление 

здоровья в соответствии с требованиями профессии. Условия и режим труда.  

Практическая работа. Анализ медицинских ограничений профессиональной 

пригодности. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Мое здоровье» (опросник  

«Вегетативная лабильность»). 

Урок 16. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях» - 1ч. 

Модель будущей профессии. Самоанализ. 

Практическая работа. Анализ профессий, соответствующих интересам и 

склонностям, состоянию здоровья. Работа с психологическим кроссвордом. 

Раздел 3 «Способности и профессиональная пригодность»- 8ч. 

Урок 17. Способности общие и специальные. Способности к практическим 

видам деятельности. - 1ч. 

Задатки, общие и специальные способности. Условия развития способностей. 

Способности к практическим видам деятельности: к зрительному, слуховому и 

осязательному восприятию информации, формированию двигательных навыков.  

Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий».  

Диагностические процедуры. Методика«Определение технических 

способностей» (фрагмент Теста механической понятливости Бенета).  

Урок 18.Способности к интеллектуальным видам деятельности - 1ч. 

Уровень общего умственного развития как условие успешной профессиональной 

деятельности. Условия развития интеллектуальной  активности. 

Практическая работа. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Тест умственного развития» 

(Школьный Тест Умственного Развития в модификации Г. Резапкиной). 

Урок 19.Способности к профессиям социального типа - 1ч. 

Личностные особенности человека, обеспечивающие успешность профессий 

социального типа: эмоциональная устойчивость, умение общаться, тип темперамента, 

поведение в конфликтных ситуациях. Взаимодействие в профессиях социального типа. 

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Практическая работа. Анализ предрасположенности к конфликтному 

поведению, ролевая игра «Конфликт». Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа 
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со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Особенности поведения в 

конфликтных ситуациях». 

Урок 20.Способности к офисным видам деятельности - 1ч. 

Интеллектуальные и личностные особенности, определяющие успешность 

профессиональной деятельности людей, относящихся к офисному типу. 

Профессионально важные качества: аккуратность, потребность систематизировать и 

классифицировать информацию. 

Практическая работа. Работа со словарем профессий. Анализ 

предрасположенности к конфликтному поведению, ролевая игра «Конфликт». 

Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий».  

Диагностические процедуры. Методика «Интеллектуальная лабильность» 

(авторская модификация). 

Урок 21.Способности к предпринимательской деятельности - 1ч. 

Профессионально важные качества руководителя и предпринимателя: 

интеллект, общительность, ответственность, организаторские способности, 

настойчивость. 

Практическая работа. Анализ профессионально важные качества руководителя и 

предпринимателя, степени развития этих качеств. Практическая работа. Анализ 

ситуаций. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Стратегия разрешения конфликтных 

ситуаций». 

Урок 22.Эстетические способности - 1ч. 

Специальные способности: артистические, литературные, музыкальные, 

способности к изобразительному искусству. Функциональная асимметрия.  

Практическая работа. Анализ принадлежности к «мыслителям» или 

«художникам», определение активности и доминирования правого или левого 

полушария. Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий».  

Диагностические процедуры. Методика «Мыслитель или художник». 

Урок 23.Уровни профессиональной пригодности - 1ч. 

Степени профессиональной пригодности человека: профессиональная 

непригодность к конкретной профессии, профессиональная пригодность к конкретной 

профессии или группе профессий, соответствие конкретной профессиональной 

деятельности, призвание. Призвание - высший уровень профессиональной 

пригодности. Истоки отношения человека к труду. Классификация типов личности Э. 

Фромма: рецептивный, эксплуататорский, стяжательский, рыночный, творческий.  

Практическая работа. Анализ продуктивности типов личности (по Э. Фромму). 

Урок 24.Обобщающий урок по теме «Способности и профессиональная 

пригодность - 1ч. 

Степень сформированности способностей к практической работе, к 

интеллектуальной работе, к профессиям социального типа, к офисной работе, к 

предпринимательству, эстетических способностей. 

Практическая работа. Самоанализ «Мои способности», работа с 

психологическим кроссвордом. 

Раздел 4 «Планирование профессиональной карьеры» – 9 ч. 

Урок 25.Мотивы и потребности - 1ч. 

Мотивы трудовой деятельности. Уровень профессионализма, мотивация, 

система ценностей человека. Мотивация как важнейшее условие профессиональной 

самореализации личности. Пирамида человеческих потребностей Маслоу.  

Практическая работа. Анализ профессиональной и внепрофессиональной 

мотивации, анализ жизненно важных ценностей. 

Диагностические процедуры. Методика Головахи «Определение мотивации». 
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Урок 26.Ошибки в выборе профессии - 1ч. 

Основные ошибки в выборе профессии: выбор из соображений «престижа», 

выбор профессии «за компанию»,отождествление интереса к преподавателю и его 

предмету со своей будущей профессией, влияние других лиц. Причины ошибок в 

выборе профессии. 

Практическая работа. Анализ возможных причин ошибок выбора профессии, 

анализ достоинств и недостатков профессий, работа со словарем профессий, игра 

«Оптимисты» и «Скептики». 

Урок 27.Современный рынок труда - 1ч. 

Рынок труда как система социально-экономических взаимоотношений. Закон 

спроса и предложения. Трудовое соглашение или контракт. Заработная плата и 

квалификация специалиста, уровень профессиональной подготовки, опыт работы, 

личностные и профессионально важные качества человека. 

Практическая работа. Анализ современного рынка труда и потребности в 

специалистах, анализ «мышеловок» (вариантов заманчивых предложений), работа со 

«словарем профессий». 

Урок 28.Пути получения профессии - 1ч. 

Способы получения профессии. Среднее специальное образование. Система 

высшего профессионального образования. Очная и заочная форма обучения, 

дистанционная форма обучения, экстернат. «Горизонтальная» и «вертикальная» 

карьера. 

Практическая работа. Анализ направлений и специальностей (работа с 

«Матрицей профессионального выбора»). Работа со «словарем профессий».  

Урок 29.Навыки самопрезентации - 1ч. 

Самопрезентация. Структура «Образа – Я» как система представлений о себе: 

знание о себе, оценка себя, умение управлять собой. Внутреннее состояние человека и 

его внешние проявления. Внешний вид, грамотная речь. 

Практическая работа. Упражнения «Личное пространство», «Работа над 

ошибками», «Резюме», «Анкета кандидата на должность». 

Урок 30.Стратегия выбора профессии - 1ч. 

Правильный выбор профессии: «хочу» - склонности, желания, интересы 

личности; «могу» - человеческие возможности, ресурсы личности; «надо» - 

потребности рынка труда в кадрах. Целеполагание в профессиональной деятельности. 

Условия достижения целей. 

Практическая работа. Анализ профессионального будущего, составление 

личного профессионального плана. Упражнение «Машина времени».  

Урок 31.Обобщающий урок по теме «Планирование профессиональной 

карьеры» - 1 ч. 

Обобщение и анализ полученной информации для планирования 

профессиональной карьеры. Достоинства и недостатки, возможности и препятствия в 

профессиональной карьере. 

Практическая работа. Упражнение «За» и «Против», анализ сильных и слабых 

качеств личности. 

Урок 32-34.Защита проекта «Моя будущая профессия» - 3 ч. 

Конкурс творческих работ на тему «Моя будущая профессия». В работе должна 

быть отражена информация, полученная в ходе занятий (знания о себе и профессии, о 

рынке труда и образовательных услуг), намечен и обоснован личный 

профессиональный план. Конкурс может проходить в форме устных выступлений 

(защита проекта) с участием оппонентов и членов жюри из числа родителей, 

одноклассников, учителей. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Курс внеурочной деятельности «Исследования в биологии» 

Программа содержит знания, которые вызывают у учащихся познавательный 

интерес и представляют ценность при подготовке к сдаче ЕГЭ по биологии, а также для 

обучения в вузах. В этом заключается ее мотивирующий потенциал. Знания, полученные 

при обучении по программе внеурочной деятельности, способствуют формированию соци-

ально активной личности.  

Особенности содержания программы и виды деятельности учащихся в ходе 

овладения знаниями и умениями, предусмотренными программой, дают возможность для 

использования различных методов и форм обучения (индивидуальных, групповых, 

наглядных, словесных: теоретические исследования, самостоятельные эвристические 

пробы). 

Содержание программы распределено во времени с учетом его достаточности для 

качественного изучения материала и получения запланированных результатов. 

В результате внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия: 
 учащийся научится: 

 -положительное отношение к исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок 

учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

учащийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции  на уровне понимания необходимости исследовательской 

деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

учащийся научится: 

-проводить исследования объектов живой природы; 

-объяснять общебиологические особенности; 

-распознавать методы изучения объектов живой природы; 

-работать с лабораторным оборудованием и приемами работы с ним;  

-объяснять физиологические процессы, протекающие в живых объектах; 

-объяснять анатомическое строение живых объектов; 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 
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-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи. 

учащийся получит возможность научиться: 

-работать с готовыми микропрепаратами и изготовлять микропрепараты; 

-ставить физиологический эксперимент; 

-работать с оптическими приборами и лабораторным оборудованием; 

-подбирать объект для эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 

-четко и лаконично формулировать цели и выводы эксперимента; 

-при оформлении работ соблюдать наглядность, научность и эстетичность; 

-проводить экологический мониторинг; 

-оформлять экологические паспорта; 

-объяснять некоторые аспекты ЗОЖ. 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

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

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

учащийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

-  находить информацию и выявлять главное 

- составлять план исследования и выделять главное в презентации 

учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

- устанавливать связь окружающей среды с объектами живой природы  

Регулятивные универсальные учебные действия 
учащийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  
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-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

учащийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Содержание  курса «Исследования в биологии» 

Тема 1. Биология и области исследования. (3ч) 

Введение.Биология и области исследований, возможности применения  

результатов исследования. Самые интересные научные открытия в биологии. Описание 

задач и общей структуры исследовательской деятельности. Работа с книгой, научной 

литературой. Использование образовательных ресурсов сети Интернет. Основные  

доступные методы исследования 

Тема 2.Исследования из жизни растений. (20ч) 

Правила работы с микроскопом и биологическим оборудованием. Техника 

 безопасности.  

Особенности исследования по изучению жизни растений. Подготовительные 

работы по учебным опытам с растениями.  

Строение и химический состав клетки растений. Органы растений и их 

клеточное строение. Клеточная мембрана и ее функции. Основные вещества 

растительной клетки. Приготовление микропрепарата и рассмотрение растительной 

клетки в микроскоп. 

Опыты по поступлению веществ в растительную клетку. 

История открытия и изучения клеточного строения растений. Основные 

свойства цитоплазмы. Движение цитоплазмы в клетке. Органоиды клетки. Включения 

и запасные вещества в клетке. Кристаллические включения в клетке. Значение 

запасных веществ в клетке. 

Фотосинтез. История открытия процесса фотосинтеза. Лист как орган 

фотосинтеза. Хлоропласты и хлорофилл. Космическая роль зеленого растения. 

Механизм и химизм процесса фотосинтеза. Влияние окружающих условий на 

фотосинтез. Влияние температуры на фотосинтез. Влияние углекислого газа на 

фотосинтез 

Водный режим растений.Роль воды в жизни растений. Поглощение воды 

корнями растений. Пути передвижения воды по растению. Корневое давление, 

транспирация, гуттация. Изучение  физиологических особенностей растений разных 

мест обитания. 

Строение корня. Строение конуса нарастания корня пшеницы. Роль отдельных 

минеральных элементов в растении. Изучение поглощения воды корнем и ее 

передвижение в стебель (корневое давление).  

Дыхание.Значение дыхания в жизни растений. Физиологические и 

биохимические основы дыхания. Клеточное строение листа. Поглощение кислорода 

при дыхании листьев, стебля и корня. 

Рост и движение растений. Общие понятия о росте растений. Фазы роста. 

Внутренние условия роста растений. Конус нарастания стебля. Рост побега. 

Раздражимость растений. Движение растений. Листовая мозаика. Фототропизм, 

геотропизм. Настии и нутации. Ростовые движения растений под влиянием света — 

тропизмы. 

Приспособленность растений к среде обитания. Периодические явления в жизни 

растений. Листопад. Период покоя. Зимостойкость и холодостойкость растений. 

Морозоустойчивость растений. Изучение приспособленности растений в нашей 

местности. 
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Развитие и размножение растений. Индивидуальное развитие растений. 

Факторы, определяющие развитие растений. Размножение растений. Особенности 

строения органов размножения растений. Пыльца. Гетеростилия (разностолбчатость). 

Приспособления к опылению у растений. Вегетативное размножение растений. 

Прививка. Жизнь растения как целого организма. 

Тема 3. Исследования из жизни животных (20часов). 

Основные методы исследования за жизнью животных. 

Беспозвоночные животные. Простейшие и кишечнополостные. Процессы 

жизнедеятельности простейших. Раздражимость. Питание. Выделение. Движение 

простейших и кишечнополостных. 

Строение тела животных.Особенности строения и функции кожи и ее 

производных. Морфологические и физиологические особенности кожных желез. Связь 

между физиологической деятельностью организма животного и его строением. 

Плоские и кольчатые черви. Движение червей. Раздражимость. Питание. Роль 

дождевых червей в перемешивании почвы. Пиявки: особенности строения, питания, 

движения. Значение пиявок. 

Пищеварение. Сущность процесса пищеварения у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Эволюция системы органов пищеварения. Пищеварение в 

ротовой полости и желудке. Пищеварение в желудке жвачных животных. Пищеварение 

в кишечнике. Питательные вещества. Качественные реакции. Ферментативный 

характер реакций расщепления питательных веществ. 

Дыхание. Физиология дыхания. Зависимость дыхания анамний от условий 

внешней среды. Особенности дыхания птиц и ныряющих животных. Обмен веществ и 

энергии. Питание. Обмен веществ — основная функция жизни. Обмен белков. Обмен 

углеводов и жиров. Обмен минеральных веществ и воды. Витамины. Внешние 

признаки авитаминоза. Обмен энергии в организме. Влияние температуры на 

активность животных и окраску тела. Терморегуляция. Приспособленность 

холоднокровных и теплокровных животных к изменениям температуры. 

Внутренняя секреция. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Внутренняя секреция у высших животных. Гормоны и их влияние на организм. 

Лактация. Образование и выделение молока. 

Нервная система и органы чувств. Раздражимость и проводимость. Развитие 

нервной системы и врожденное поведение животных. Условные и безусловные 

рефлексы. Эволюция высшей нервной деятельности (ВНД) у позвоночных животных. 

Анализаторы. Поведение животных. Выработка условных рефлексов на действие 

различных раздражителей у разных групп организмов. 

Тема 4. Человек как объект исследования в биологии (15ч) 

Особенности экспериментальной работы с человеком. Черты сходства и 

различия с другими группами животных. Подготовка оборудования для опытов. 

Регуляция функций организма.Организм как целое. Нейрогуморальная 

регуляция функций организма. Гуморальная регуляция функций организма. Нервная 

регуляция функций организма. Функциональные системы. Безусловные рефлексы 

человека. 

Внутренняя среда организма. Постоянство внутренней среды организма. 

Гомеостаз. Кровь. Клинический анализ крови человека. Защитные свойства крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Тканевая несовместимость. Группы крови. Опре-

деление групп крови. Переливание крови. 

Строение и функции органов кровообращения. Морфология и физиология серд -

ца. Операции на сердце. Реанимация. Приемы реанимационных действий. Проводящая 

система сердца. Электрические явления в сердце. Автоматия сердца. Регуляция 

сердечной деятельности. Пульс. Движение крови по сосудам. Функциональные пробы. 

Дыхание.Воздушная среда. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 
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движения. Регуляция дыхания. 

Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Методы изучения 

функций пищеварительных желез. Переваривание и всасывание пищи. Регуляция 

пищеварения. Поддержание постоянства питательных веществ в крови. Центры голода 

и насыщения. 

ВНД и психология. Происхождение и некоторые особенности психики. 

Отражение в живой и неживой природе. Ощущение и восприятие. Иллюзии, 

представления памяти, наблюдения. Определение объема памяти, объема внимания. 

Память, мышление, речь. Виды памяти. Законы памяти. Правила запоминания. 

Изучение логического мышления, влияние позы на результат деятельности. Эмоции. 

Темперамент. Характер. Определение типов темперамента. Эмоции и мимика лица.  

Тема 5. Общебиологические исследования (10часов) 
Генетика как наука. Основные методы изучения генетики. Модельный объект 

генетики — плодовая мушка дрозофила. Содержание дрозофил на питательных средах. 

Анализ наследования признаков в F1 при моногибридном и дигибридном скрещивании. 

Приспособленность организмов и ее относительность. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экологический мониторинг. 

Определение содержания в воде загрязняющих веществ. 

Экологические характеристики вида (экологическая ниша) 

 Курс внеурочной деятельности «Учимся писать сочинение» 

Научить писать сочинение – одна из актуальных проблем современной школы, 

так как с 2015 года сочинение по литературе – это форма итоговой аттестации 

выпускников.   Кроме того, сочинение-рассуждение в жанре эссе предназначено для 

проверки подготовленности выпускников не только по русскому языку, но и  по другим 

предметам образовательного цикла (часть С на ЕГЭ по истории, обществознанию). 

Навык написания сочинения необходим каждому культурному человеку, в каких бы 

областях науки, техники или искусства он в будущем ни реализовывал себя. Кем бы ни стали 

сегодняшние школьники в будущем, они прежде всего должны быть культурными людьми, а 

по-настоящему культурному человеку сегодня необходимо уметь как свободно и грамотно 
писать, так и свободно и грамотно говорить.  

Сочинение даёт возможность обучающимся предъявить собственное понимание 

мыслей писателя, выразить своё отношение к проблемам, поднимаемым писателем, 

обосновать свои суждения обращением к художественному произведению, 

продемонстрировать понимание художественного своеобразия произведения. Работа 

над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует литературные 

взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует. Она 

приобщает учащегося к литературному творчеству, позволяя выразить свою личность, 

свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 

Реализация данной программы позволит создать условия для подготовки 

обучающихся к успешной сдаче итоговой аттестации (ЕГЭ), будет способствовать  

развитию личности и культуры речи обучающихся, формированию языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенции. 

Личностными результатами являются:  

 формирование целостного мировоззрения при чтении и анализе классической 

художественной литературы; 

 знание литературы, уровеньов её становления и развития, языка, истории, 

культуры России; 

 развитие осознанного понимания литературоведческих  процессов;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России. 

Метапредметными результатами являются: 
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 формирование смыслового интерпретирующего чтения; 

 умение  создавать обобщения по конкретному тематическому направлению,  

самостоятельно выбирать основания и критерии для аргументации, устанавливать 

причинно-следственные связи, выстраивать  рассуждение, и делать выводы; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с темой 

сочинения  для выражения своих чувств, мыслей. 

Предметными результатами являются: 

 уметь создавать собственные творческие работы в жанре эссе и сочинения-

рассуждения; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения;  

 обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения 

более высоких результатов; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального 

восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

Содержание курса «Учимся писать сочинение»  

Вводное занятие  

Особенность устной и письменной речи. Необходимость прочтения 

литературного произведения, по которому должно быть написано сочинение. 

Интерпретации и пределы толкований произведений. Обращение в сочинении к другим 

литературным произведениям. О работе с учебником и критической литературой. 

Словари и справочная литература. 

Вы пишете сочинение 
Выбор и осмысление темы. Отбор материала. Определение главной мысли 

работы. Типология тем сочинений. Основные принципы построения текста. Эпиграф. 

Объем сочинения. 

План как помощник в организации материала. Формулировка плана. Простой и 

сложный планы. Пункт и подпункт. Вступление и заключение. Работа над планом. 

Деление на абзацы. 

Точность цитирования. Оформление цитаты. Передача экспрессивной и образной 

речи. Цитата – не самоцель, а подтверждение сказанного. 

Эссе как вид творческой работы  
Знакомство с эссе как литературным произведением. Анализ образцов эссе. 

Определение признаков жанра на конкретных примерах. Содержательные, структурные 

особенности эссе, воплощенные в разных литературных жанрах. Философские и 

литературные эссе. 

Выявление зависимости формы эссе и его языкового воплощения от задачи и 

адресата автора. Творческие поиски художников слова. Поиски форм высказывания, 

художественных и языковых средств их воплощения. Разница между эссе и 

стихотворениями в прозе. 

Сравнение текстов, принадлежащих перу одного автора. Творческие возможности 

различных авторов в рамках одного жанра и одной темы. Жанровые особенности эссе.   

Ассоциативное мышление. Эссеистические миниатюры, построенные на необычной 
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авторской ассоциации. Комментарии и рецензия. 

Сочинение-рассуждение как вид творческой работы  

Проблема текста. Виды проблем. Способы выявления проблем. Основная 

проблема. Формулировка проблемы.  

Комментарий к проблеме. Типы комментария. Типы информации в тексте. 

Типовые конструкции (клише) для комментирования проблемы. Типичные ошибки при 

комментировании. Цитаты. Способы цитирования. Создание собственных 

комментариев, редактирование текстов-образцов. 

Позиция автора. Средства выражения авторской позиции. Авторская позиция в 

публицистическом и художественном текстах. Типовые конструкции (клише) для 

выражения авторской позиции.  Типичные ошибки при формулировании авторской 

позиции. 

 Аргументация собственной позиции и основные виды аргументации. Логические 

аргументы. Иллюстративные аргументы. Ссылки на авторитет. Структура 

аргументации. Типичные ошибки при аргументации.  
Композиция сочинения-рассуждения. Виды и формы вступления. Виды 

заключения. Типовые конструкции, используемые в заключении.  

Речевое оформление сочинения. Средства связи предложений в тексте. Типы 

ошибок. Фактические ошибки. Логические ошибки. Грамматические и речевые 

ошибки. Редактирование сочинений-образцов. 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения. Проверка и редактирование 

сочинения. Распределение времени на экзамене.  

Сочинение-рассуждение на нравственные темы. Сочинение-рассуждение по 

философской проблематике. 

 

 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Курс внеурочной деятельности «Деловая коммуникация» 

Предлагаемый курс направлен на формирование речевой и коммуникативной 

культуры учащихся. 

Он предполагает углубление практических знаний в области обществознания, 

формирование умений и навыков учащихся в сфере эффективного и бесконфликтного 

делового общения (для этого программа включает практические задания и тренинги, 

помогающие освоить теоретические основы деловой коммуникации).  

Программа носит выраженный обучающий характер. Она отвечает на вопросы: 

как преодолеть коммуникативные барьеры; как формулировать вопросы, как 

готовиться к ответам, и как отвечать; как выявить сенсорный канал и как использовать 

эту информацию; как эффективно взаимодействовать и принимать коллективные 

решения. 

Модульный принцип структуры обучения определяет выделение 2 учебных раз

делов, охватывающих весь объем содержания предмета «Деловое общение»: 

Модуль №1 « Основы деловой коммуникации» охватывает теоретические 

основы общение как такового и его деловых форм, вводит учащихся в суть 

коммуникации, ее природной сути у человека.   

Модуль №2 « Практика деловой коммуникации» дает непосредственные 

навыки делового общения, приобщает учащихся к конкретике в ходе деловой 

коммуникации. 

Личностные результаты: 

 сформированность мотивации к обучению и познанию,  

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки. 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость  

Метапредметные результаты: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья);  

 совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, 

выводов, установление причинно-следственных связей, закономерностей. 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе).  

Предметные результаты: 

 составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные доказательства;   

 слушать и отвечать на вопросы учителя (одноклассников);  

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета;  

 слушать и слышать своих одноклассников;  

 не перебивать говорящего;  

 развивать навык речевого этикета и культуры поведения; 

 развивать устную речь; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями; 

 развивать интерес к внеурочным занятиям по общению; 

 развивать основные мыслительные операции (анализ, синтез); 

 научиться коммуникативным технологиям в деловой речи 

Содержание предмета внеурочной деятельности «Деловая коммуникация»  

Модуль № 1 «Основы деловой коммуникации»  

Общение: понятие, классификация 

Деловая коммуникация: понятие, виды, типы, средства 

Этика делового общения. 

Модуль №2 « Практика деловой коммуникации» 

Риторика 

Психология делового общения 

Имиджелогия 

Формы деловой коммуникации. Технология организации. 

Корпоративная культура 

Курс внеурочной деятельности «Истоки » 

Программа внеурочной деятельности «Истоки» призвана помочь учителю 

расширить знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить 

свою связь с прошлым и настоящим страны. Данная программа направлена на 

обеспечение всестороннего  и творческого развития учащихся, удовлетворение их 

современных познавательных интересов и коммуникативных потребностей, углубление 

знаний по истории родного края. Основу содержания программы составляют сведения 

о выдающихся людях нашего края. Программа направлена на воспитание чувства 

гордости за своих земляков, способствует развитию духовной памяти, чувства родства, 

уважения к живущим рядом. Собирая сведения о своих земляках, ребята сохраняют 

историю малой родины для будущего поколения. 

Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает 

конкретность и наглядность восприятия обучающимися исторического процесса и 

оказывает воспитывающее воздействие. 
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Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия для 

развития информационно-коммуникативных компетентностей учащихся. Курс не 

только расширяет знания учащихся о своих земляках, помогает ощутить свою связь с 

прошлым и настоящим малой родины, он помогает овладеть начальными навыками 

исследовательской и проектной работы с использованием информационных 

технологий. 

Таким образом, данная программа призвана развивать личность учащегося 

путем активизации познавательных способностей учащихся и реализации их 

устойчивого интереса к исторической науке вообще и краеведению в частности.  

Основные направления внеурочной деятельности - изучение истории родного 

края. 

Проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний, олимпиад, викторин, встреч с интересными людьми, соревнований, 

реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации 

могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные 

люди. 

Форма и режим занятий: 

– групповая работа; 

– беседы, викторины; 

– работа в парах; 

– смотры-конкурсы, выставки; 

– экскурсии. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

– вести устный диалог на заданную тему; 

– участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 

– участвовать в работе конференций, чтений. 

 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

МБОУ «О(С)ОШ№6» обусловлен тем, что государственная стратегия успешного и 

устойчивого развития страны требует совершенствования человеческого потенциала, 

определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях решения этой 

стратегической задачи важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.  

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях использования 

инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного 

взаимодействия субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии 

общественности. 

 При построении воспитательной системы МБОУ «О(С)ОШ№6» необходимо 

учитывать состав обучающихся, на воспитание которых будет направлена данная 

программа. В ОУ обучающиеся приходят из разных учебных учреждений: из 

общеобразовательных школ, училищ, колледжей, после армии. В ОУ учатся и 

несовершеннолетние ученики, и взрослые работающие люди, которые имеют большой 

перерыв в обучении, и молодые люди, воспитывающие собственных детей, в том числе 

и несовершеннолетние девочки. Возраст обучающихся колеблется в широких пределах 

от 14 и до 45 лет.  
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 Большинство обучающихся имеют низкий уровень знаний по учебным 

предметам из-за слабой мотивации к обучению, из-за того, что много лет не обучались 

в школе и ограничены во времени, потому что вынуждены работать. «Взрослые» 

обучающиеся часто не уверены в своих силах и в том, что смогут совмещать учебу с 

работой или воспитанием собственных детей, смогут подготовиться к экзаменам и 

сдать их. 

 За последние три года увеличилось количество несовершеннолетних, у которых 

интерес к учёбе потерян (уже с 5–6 класса), да ещё есть учащиеся со слабо развитыми 

психическими процессами (мышлением, памятью, воображением и т. д.).  25%-30% 

несовершеннолетних обучающихся состоят на различных видах учета (КДНиЗП, ПДН, 

ВШК), имеют условные судимости или склонны к бродяжничеству, у них не воспитаны 

элементарные правила поведения - «усадить» их за парту целая проблема. 

У воспитанников различные условия жизни, у многих они не очень 

благоприятные, что оказало негативное влияние на формирование характера, 

способствовало появлению многочисленных комплексов.  У большинства ребят не 

сформированы ключевые компетентности: «общекультурная, социально–трудовая, 

учебно-познавательная, информационная, коммуникативная и другие».  

 Поэтому считаем, что главные воспитательные усилия должны быть направлены 

на создание условий для личностного роста каждого обучающегося через ситуацию 

успеха. Это способствует появлению стимула для саморазвития. Кроме того, 

необходимо создавать условия для развития способностей обучающихся и их 

профессионального определения. Это необходимо учитывать классным руководителям 

при организации работы с классным коллективом, потому что от этого зависит 

индивидуальная образовательная траектория каждого ученика и его будущее.  

 Таким образом, воспитательная система должна способствовать созданию 

комфортной образовательной среды, в которой ученик будет ощущать себя активным 

участником и творцом школьной действительности, личностью, способной реализовать 

свой потенциал и добиться успеха в рамках образовательной системы.  

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же 

школьник, поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре школьного 

образования невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и вне учебной 

деятельности, их взаимопроникновению, т. е. создать условия, в которых само освоение 

учебной программы позволит ученику удовлетворить свои потребности в 

самореализации. В этом случае учиться хорошо станет престижно, а рост личностных 

достижений конкретного ученика, возможно, станет не только фактом его биографии 

(что само по себе достаточно значимо), но и достоянием школы, объектом 

сопереживания и основой мотивации остальных школьников. 

Процесс воспитания в МБОУ «О(С)ОШ№6» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 
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эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ«О(С)ОШ№6» являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся 

приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников, – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются условия для роста организаторских способностей 

учащегося, увеличения его роли в совместных делах: от пассивного наблюдателя до 

организатора; 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревно-

вательность между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное 

взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков и иных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную,   личностно   развивающую,  

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции  

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

школьника единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В МБОУ «О(С)ОШ№6» нет уровня начального общего образования, на 

котором формируются у школьников социально значимые знания – знания основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. Но пришедшие в ОУ школьники 

обучались в других учебных заведениях, поэтому должны быть знакомы с основными 

социальными нормами и традициями российского общества.    

2. В воспитании учащихся подросткового возраста (уровень основного общего 
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образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании учащихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит школьнику  получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 

во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

4) использовать в воспитании школьников возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

8) организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся,  по формированию  культуры здоровья и 

здорового образа жизни, по формированию негативного отношения к социальным 

порокам: алкоголизму, курению, наркомании, ПАВ и другим видам зависимостей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь учащихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из модулей 

представлено в соответствующем модуле. 

2.3.3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

учащимися. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

школьников и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
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ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для школьников.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  

-акция «Творим добро» способствует воспитанию у обучающихся 

гражданственности и нравственности, чуткого отношения к окружающему миру и 

способности чувствовать боль другого человека. В рамках акции проводятся классные 

часы «Милосердие – это…»,  организация сбора детских вещей и занятий для детей 

«Дома малютки» (осенние и весенние недели добра), в классах составляется летопись 

добрых дел;  

-акция «Мой город – чистый Город» способствует формированию активной 

жизненной позиции и экологической культуры обучающихся на основе трудового, 

духовно – нравственного развития личности. В рамках акции проводятся 

экоуроки «Охранять природу – значит охранять Родину»; «День Земли», «Что такое 

экологическая опасность?», конкурс буклетов «Чистый город начинается с тебя», 

организуются субботники по благоустройству школьной и прилегающей территории - 

уборка листвы и мусора, подготовка клумб, высадка цветов, уход за ними; 

-акция «Посылка и письмо солдату» способствует воспитанию  патриотического 

сознания, верности своему Отечеству, формирует чувство сопричастности с теми, кто 

защищает нашу Родину. В рамках акции проводятся уроки мужества  «Солдаты 

Родины», «Герои наших дней», учащиеся  школы и учителя собирают посылки для 

солдат (выпускников школы), которые в данный момент проходят службу, школьники 

пишут коллективные письма солдатам-срочникам, в котором рассказывают о школьной 

жизни и поздравляют с Днём защитника Отечества. 

-участие в городской патриотической акции «Стена памяти» и российской  

патриотической акции «Бессмертный полк» способствует воспитанию у обучающихся 

сопричастности к далёким историческим событиям, чувства патриотизма и гордости за 

Великую Победу их предков. В рамках акции проводятся классные часы об истории 

ВОВ с просмотром и обсуждением художественных фильмов. Школьникам 

предлагается найти в семейных альбомах фотографии, фронтовые письма, 

воспоминания родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне – 

ветеранов войны и тружеников тыла, написать краткие сведения о них;  собранные 

материалы оформляются в школе на памятной мемориальной экспозиции «Стена 

памяти»; организуется участие 9 мая школьников и учителей в шествии «Бессмертного 

полка» с фотографиями своих дедов и прадедов по улицам г.Барнаула.  

В результате участия в акциях у учащихся происходит формирование 

социальной активности и социальных компетентностей (сотрудничество, работа в 

команде; коммуникативные навыки; способность принимать собственные решения; 

умение определять свою позицию в общественных отношениях; опыт выполнения 

разнообразных социальных ролей; навыки саморегуляции). 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, района, города, края: 
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-муниципальные семинары и конференции по обмену передовым опытом 

воспитательной работы; 

-общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;  

-круглый стол «Делай правильный выбор» с представителями ОДН ОП 

Центрального района УМВД России по г. Барнаулу;   

-Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями КДНиЗП Центрального района, ОДН ОП 

Центрального района УМВД России по г. Барнаулу, специалистами городского 

наркологического центра, краевого центра «Спид» и др.). 

На школьном уровне:  
 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, уроки мужества), направленный на формирование 

толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, 

чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными 

правилами безопасного поведения. 

 «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 9-11 классов. В игровой 

форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная 

кампания, выборы). По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. 

Включение в общешкольные дела учащихся всей школы способствует развитию 

инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию 

межличностных отношений внутри школьных коллективов.  

 Цикл дел, посвящённых Дню Победы: классные часы об истории ВОВ, выставки 

рисунков «Я помню, я горжусь…», конкурс чтецов «Стихи рожденные войной», 

посещение музейных выставок о ВОВ, виртуальные экскурсии по городам героям, 

общешкольное мероприятие ко Дню Победы и т.п., направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для учащихся и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися);  

-День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);  

-праздничные концерты и конкурсные программы на День знаний, День матери, 

День Осени, в Новогодний праздник, на 8 Марта, в День рождения школы, праздник 

«Последнего звонка», выпускные вечера и др. Эти КТД способствуют развитию 

сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта 

самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и 

уважения друг к другу, улучшению взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 

учащихся. 

 предметные декады - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в 

целом; 

 День науки «Фестиваль проектов» (подготовка проектов, исследовательских 

работ и их защита). «Фестиваль проектов» способствует  развитию умений и навыков 

проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), 

формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, 
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ответственному отношению в процессе создания индивидуально и коллективно 

значимого результата (продукта). 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: награждение на торжественной линейке 

«Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами 

обучающихся. 

 На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел, в общешкольный Совет  учащихся;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого ученика в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь школьнику (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением школьника в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения школьника через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими учащимися, которые могли бы 

стать для него хорошим примером, через предложение взять на себя в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями и законными представителями 

учащихся  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития школьника 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие 

занятия: 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников:  

 -тематических, посвященных юбилейным датами, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране, способствующих расширению кругозора учащихся, 
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формированию эстетического вкуса,  позволяющих лучше узнать и полюбить свою 

Родину; 

 -игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающих стрессовые ситуации;  

 -проблемных, направленных  на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

школе, позволяющих решать спорные вопросы;  

 -организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу;  

 -здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. Классные 

часы должны быть основанны на принципах уважительного отношения к их личности, 

поддержки активной позиции каждого школьника в беседе, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 игры- дискуссии «За или против». В начале игры озвучивается проблема по 

одной из тем, проходит первичное голосование. Подсчитываются голоса «за» и 

«против». Затем проходит обсуждение темы и повторное голосование. Сравниваются 

два голосования, делается вывод, какая из сторон была убедительнее. Во время 

дискуссий обсуждают социальные, общественно значимые проблемы (Служба в армии 

«За» или «Против»; Гендерное обучение «За» и «Против» и др.), ищут пути их 

решения, развивают коммуникативные компетенции. 

 проект «Каникулы в школе». Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет минимальные 

затраты и полное участие всех детей в программах проекта, способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, 

привлечению родителей к совместной деятельности. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы.  Это походы и экскурсии; празднование дней рождения 

учащихся класса, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих школьника в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным  

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – с психологом.  

 поддержка школьника в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для учащегося, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на планирование 

их учебных, творческих, спортивных и личностных достижений в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года, а в конце года – совместный анализ успехов и неудач.  

 коррекция поведения школьника через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые психологом и социальным педагогом тренинги общения; через 
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предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям и законным представителям школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. Привлечение родителей 

(законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, 

Всероссийского родительского собрания; 

 создание и организация работы родительского комитета школы, в состав 

которого входят родители-представители от классов, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению совместных 

дел класса: семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы; анкетирование и тестирование родителей.  

 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять школьников и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в школьных объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в школьных объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами инициатив школьников и школьного самоуправления.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающих их 

любознательность, позволяющих привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира:  
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 «Физика в задачах», способствует повышение интереса к изучению физики, 

развитию познавательных и творческих способностей учащихся, формированию 

умений применять полученные знания на практике, этому способствует процесс 

самостоятельного познания мира, а не процесс передачи готовых знаний. Поэтому на 

занятиях физического кружка используется самостоятельная работа учащихся, на 

которой они ставятся в положение не слушателя, а докладчика, первооткрывателя, 

изобретателя; 

 «Создание Web-сайтов», способствует освоению учащимися элементарных 

способов проектирования, конструирования, размещения и сопровождения web-сайта в 

сети Интернет; формированию навыков программирования на языке HTML. У каждого 

учащегося появится возможность создать личностно значимую для него 

образовательную продукцию. Такой продукцией в данном курсе является web-сайт и 

его элементы. Каждый учащийся создает сначала простейшие web-страницы, затем их 

отдельные элементы и целостные web-сайты.  

 «Исследования в биологии», способствует повышению у учащихся 

познавательного интереса к изучению биологии, формированию социально активной 

личности; школьники получают возможность проводить исследования объектов живой 

природы за рамками школьной программы; 

 «Учимся писать сочинения», способствует развитию коммуникативной 

компетенции школьников, обогащению их словарного запаса, умения письменно и 

устно излагать свои мысли, формулировать свою точку зрения и аргументировать ее; 

формирует литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что 

тревожит и волнует; приобщает учащихся к творчеству, позволяя выразить свою 

личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном;  

 «Решение практических задач», способствует изучению окружающего мира 

математическими средствами. В ходе освоения курса школьники учатся использовать 

полученные математические знания во время выполнения конкретных заданий, 

имитирующих жизненные ситуации; 

 «Финансовая грамотность», способствует обучению школьников тем умениям, 

которые будут нужны для оптимального поведения в современных условиях 

финансового мира на основе изучения вопросов бюджетирования, исследования 

вопросов долгосрочного планирования бюджета семьи и планирования личного 

бюджета.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие:  

 «Я и моё Отечество», способствует развитию и воспитанию школьников в духе 

любви к Родине, уважения к культурноисторическому наследию России, развитию их 

творческих способностей и формированию основ социально ответственного поведения 

в обществе и в семье на основе приобщения учащихся к базовым российским 

ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них идентичности гражданина России;  

 «Весь мир театр», способствует формированию эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития школьников, воспитанию их творческой 

индивидуальности, развитию интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 
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людей:  

 «Школа начинающего блогера», способствует формированию у школьников 

умения владеть компьютером, использовать его для оформления результатов своей 

деятельности и решения практических задач; активной полноценной жизни и работе в 

условиях технологически развитого общества;   

 «Деловая коммуникация», способствует углублению практических знаний в 

области обществознания, формированию умений и навыков учащихся в сфере 

эффективного и бесконфликтного делового общения, их речевой и коммуникативной 

культуры, для этого программа включает практические задания и тренинги, 

помогающие освоить теоретические основы деловой коммуникации;  

 «Школа волонтёров», способствует формированию у обучающихся личностной 

и гражданской позиции, усвоение ими гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей российского общества, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной, у школьников появится возможность ответить на вопросы «Для 

чего я живу?», «В чем смысл моего существования?». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников:                 

 «Истоки», способствует расширению знания школьников о родном крае, 

помогают увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и 

настоящим страны; воспитанию чувства гордости за своих земляков, развитию 

духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Собирая сведения о 

своих земляках, ребята сохраняют историю малой родины для будущего поколения.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых:  

 «Я за здоровый образ жизни», способствует формированию психического 

здоровья школьников, прохождение курса позволит обучающимся приблизиться к 

пониманию феномена человека, уникальности его внутреннего мира и неразрывной 

связи с внешним миром и другими людьми; 

 «Защитники Отечества», позволяет формировать у школьников убеждения в 

необходимости развивать свои интересы и способности, укреплять здоровье, 

овладевать военно-прикладными видами спорта. Данный курс способствует подготовке 

подрастающего поколения к военной службе, ориентирует школьников на выбор 

профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника 

правоохранительных органов.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде:  

 «Боулинг как  средство оздоровления и коммуникации» реализует интересы 

обучающихся в сфере спорта, способствует формированию убежденности учащихся о 

важности регулярных занятий спортом для приобретения физической 

привлекательности, психической устойчивости, повышения умственной и физической 

работоспособности, профилактики вредных привычек. 

 

2.3.3.4.Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
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активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися  своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный 

выбор;  

 разработка специальных уроков, занятий-экскурсий, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу;  

 организация и проведение в рамках предметных декад: 

 -учебных мероприятий  - олимпиад, занимательных уроков, деловых игр, уроков-

путешествий, мастер-классов, уроков-исследований и др.; 

 -учебно-развлекательных мероприятий – игры-конкурса «Предметный 

кроссворд», турнира «Своя игра», викторин, литературной композиции, конкурса газет 

и рисунков, экскурсий и др. 

 Эти мероприятия способствуют  развитии у школьников познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности. 

Участие в предметной декаде способствует раскрытию творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний 

на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (квесты, игра -

провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание); дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой 

работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен 
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внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в 

общий результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

школьников к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива в работе 

Совета профилактики по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного  

составления плана ликвидации академической задолженности  по предметам;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  

научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше 

школьного уровня). 

 Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся 

на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

2.3.3.5.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства. Школьникам предоставляет широкие 

возможности для развития коммуникативной культуры, формирования навыков 

общения и сотрудничества, самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. Совет 

учащихся избирается сроком на один год, в его состав входят учащиеся-активисты 9-11 

классов по одному от класса, выбранные на классных собраниях открытым 

голосование. Члены Совета учащихся избирают председателя на первом заседании 

тайным голосованием и секретаря Совета учащихся - по желанию. В составе Совета 

учащихся формируются секторы по отдельным направлениям деятельности. Заседания 

Совета учащихся проводят раз в четверть, на которых анализируют и подводят итоги 

работы секторов, временных советов дела, формируют совет новых значимых для 

школьников событий и ключевых дел, планируют их работу; принятые решения 

доводятся до всех классных коллективов.   

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко 
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Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню Учителя, Дню матери, новогоднему 

празднику, Дню самоуправления, празднику Последнего звонка, выпускному вечеру и 

др.  Совет дела – творческое объединение учащихся, создаваемое на добровольной 

основе с  целью максимального использования и совершенствования творческого 

потенциала каждого учащегося школы, развития организаторских умений и навыков 

под руководством педагогов. Совет дела состоит из представителей педагогического (2-

3 человека) и ученического коллективов  (представители от 9-11х классов), 

 объединённых на добровольной основе. Совет дела собирается по необходимости на 

период подготовки и проведения КТД. 

 через работу школьного медиацентра, в который входит редакция школьной 

газеты, целью которой является популяризация и информационная поддержка 

общешкольных ключевых дел, работы кружков, деятельности Совета учащихся. На 

печатных страницах газеты размещается информация о готовящихся и проведенных в 

школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся и 

педагогов школы и др. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, 

реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей 

(организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за 

оформление и т.д.); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой социальным педагогом школьной службы медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

 На уровне классов: 

 через деятельность выбранных, по инициативе и предложениям учащихся класса, 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах, 

призванных координировать работу класса с работой Совета учащихся и классных 

руководителей; 

 через деятельность выбранных органов самоуправления, выбранных органов 

самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса. Высшим 

органом самоуправления в классе является собрание класса, которое собирается раз в 

месяц. На этом уровне ученическое самоуправление взаимодействует непосредственно 

с классным руководителем, который представляет интересы педагогического 

коллектива. Совет класса имеет следующие функции: организация и проведение 

классных собраний и классных часов, коллективных творческих дел и других 

мероприятий; анализ деятельности. У каждого члена классных органов самоуправления 

есть свои обязанности по выбранным направлениям. Староста отвечает за работу 

каждого его члена, его заместитель – за выполнение плана работы в конкретный 

промежуток времени.  

 На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

2.3.3.6.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

школьника – подготовить его к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
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мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего: «Конструктор профессий», «Профессии, востребованные в нашем городе и 

крае», «Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное 

будущее» и др.; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города и организации (в том числе - места работы 

родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, руководителями, 

дающие школьникам представление о профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии, а также возможностях и условиях получения профессии 

и поступления на работу на данное предприятие, в том числе в  on-line режиме; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 проведение родительских собраний, на которых оказывается консультационная 

помощь семье в профессиональной ориентации выпускников: ознакомление родителей с 

условиями приёма в средние специальные профессиональные учебные заведениями и 

высшие учебные заведения г. Барнаула и Алтайского края; рекомендации родителям, как 

помочь своим детям правильно выбрать профессию; 

 индивидуальные и групповые консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам выявления склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

2.3.3.7.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которая 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

-изучение семей и условий семейного воспитания, 

-пропаганда психолого-педагогических знаний, 

-коррекция семейного воспитания, 

-дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

-обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями школьников 
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осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На школьном уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов: «Роль семьи 

в формировании личности подростка», «Семья глазами подростка», «Трудные дети и 

трудные взрослые; «Отцы и дети в меняющемся мире»; «Современная семья сегодня»; 

«Родители и дети: противостояние или сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и 

детей» и др.; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации;  

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса:  
 классный родительский актив, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в классе;  

  классные родительские собрания: 

 -беседы, направленные на воспитание здоровых детей и формирование их 

жизнестойкости: основы рационального питания; алкоголь, курение, ПАВ и подростки; 

психическое здоровье; резервы человеческого организма; нравственно-половое 

воспитание; физиологические особенности организма женщины и мужчины; гигиена 

юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и социальные аспекты болезни; 

безопасное поведение в интернет пространстве, на водных объектах, ПД и др.;  

 - беседы-диспуты, направленные на обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся класса; 

 - социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.3.3.8.Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, безопасного поведения» 

Модуль «Профилактика» включает совместную деятельность педагогов и 
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родителей, направленную на воспитание культуры поведения школьников, 

формирование навыков законопослушного поведения, здорового образа жизни и  

безконфликтного общения.  Создание условий для формирования желаний у 

школьников приносить пользу обществу, уважения к правам и свободам человека, 

позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения реализуется через следующие направления: 

 профилактика безопасного поведения школьников направлена на 

формирование у них устойчивых умений и навыков безопасного поведения на дорогах, 

на улице, на водоёмах, во время пожаров и т.п. осуществляется согласно «Плана 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма» и др. во время 

недель и месячников безопасности, а также на уроках ОБЖ; 

 профилактика употребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических, психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения, 

формирование у школьников необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни и использование ими полученных знаний в повседневной жизни 

осуществляется согласно «Плана мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, употребления психотропных 

веществ и пропаганде здорового образа жизни на 2022/2023 учебный год» с помощью 

бесед, лекций, тренингов, уроков здоровья, встреч со специалистами и др.:  

 Единые Дни профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводятся встречи родителей и 

обучающихся с представителями КДНиЗП Центрального района, ОДН ОП 

Центрального района УМВД России по г. Барнаулу, специалистами городского 

наркологического центра, краевого центра «Спид» и др.); 

 месячник здорового образа жизни «Будь здоров!» (проводятся встречи со 

специалистами профилактических медицинских центров, беседы, игры, тренинги, 

конкурсы и т.д.). 

• профилактика антивитального (суицидального) поведения через осознанное 

саморазвитие обучающихся и развитие позитивного (оптимистичного) мироощущения: 

адекватное самовосприятие и самооценка, поиск и обретение жизнеутверждающих 

ценностей, коммуникативных умений осуществляется согласно «Плана мероприятий 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с помощью 

бесед «Как прекрасен этот мир», «Жизненные ценности», «Разрешаем конфликты», 

тренингов, занятий с психологом и др.  

• первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения с детьми, выявление и коррекция проблем в 

семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей (педагогической, функции социализации и т.д.) 

осуществляется с помощью посещения семей вновь принятых школьников, бесед со 

школьниками и их родителями, анкетирования, наблюдения классных руководителей за 

обучающимися, привлечения специалистов для работы с семьями и т.п.;  

 профилактика насилия и жестокого обращения в образовательной 

организации,  обеспечение благоприятных условий для успешной социализации и 

развития каждого школьника, сохранения физического, психического и социального 

здоровья, для развития, воспитания и получения образования осуществляется согласно 

«Плана мероприятий по профилактике явлений буллинга (моббинга) с помощью  

диагностик, акций, бесед со школьниками и их родителями, анкетирования, 

наблюдения классных руководителей за обучающимися, тренингов, уроков 

толерантности, консультаций специалистов и т.п.;  

• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

находящихся в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете 

в КДНиЗП, органах внутренних дел, ВШК, организация их занятости во внеурочное 
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время и в период каникул осуществляется с помощью: 

 ежедневного мониторинга присутствия несовершеннолетних на занятиях;  

 бесед; 

 тренингов; 

 классных часов; 

 консультаций; 

 организации индивидуальных занятий по учебным предметам;  

 социального патронажа;  

 взаимодействия с органами системы профилактики, межведомственных 

профилактических акций «Соберем детей в школу», «Вернем детей в школу»;  

 встреч с инспектором ОДН отдела полиции по Центральному району УМВД 

России по г. Барнаулу  и другими специалистами (в соответствии с совместным планом 

работы ОП по Центральному району УМВД по г. Барнаулу и администрации МБОУ 

«О(С)ОШ№6» по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних) ; 

 профилактических бесед с родителями, направленных на решение 

конфликтных ситуаций в семье и восстановление семейных связей;  

 организации занятости подростков, включая их в занятия на курсах 

внеурочной деятельности, в реализацию волонтёрской программы «Поддержи 

Чемпиона» (социальный фонд «Облака»); 

 организации и проведения спортивных и культурных мероприятий, 

направленные на пропаганду занятий спортом и здорового образа жизни; 

   профилактических бесед на заседаниях Совета профилактики;  

 профилактика экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних 

школьников осуществляется через организацию классных часов, круглых столов, 

мастер-классов, тематических уроков, встреч с инспектором ОДН отдела полиции по 

Центральному району УМВД России по г. Барнаулу и др.:  

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения; 

 Неделя толерантности: классные часы «Мы разные, мы вместе», 

посвященные международному дню толерантности (терпимости).  

2.3.3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное 

отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе школьников и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе 

Российского движения школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада 

воспитательной деятельности образовательной организации, уровня деятельности 

общественной организации, органов ученического самоуправления, управляющего 

совета образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- 

партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 

основе Единого реестра участников.  
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Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает 

задачи содержательной, организационной, информационной и личностно-

ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном 

уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, 

Организация) первичные отделения РДШ являются его структурными 

подразделениями и действуют на основании Устава Организации. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица и входят в состав местных отделений (п. 6.12. Устава 

Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является 

Общее собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного 

отделения Организации является возглавляемый Председателем первичного отделения 

Организации Совет первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год. Количественный и персональный состав Совета первичного 

отделения, порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяются 

Общим собранием первичного отделения Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации.  

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного 

отделения Общим собранием предварительно вносится Председателем регионального 

отделения Организации на утверждение в Совет регионального отделения 

Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации является 

Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения 

сроком на 1 год из числа членов первичного отделения. 
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Все, кто планирует избираться в Совет первичного отделения, выдвигать 

кандидатуру на должность Председателя и Ревизора первичного отделения – должны 

быть членами РДШ. 

Алгоритм создания первичного отделения РДШ. 

1. В образовательной организации, на базе которой планируется создать 

первичное отделение, – принять решение о создании первичного отделения, 

обсудить кандидатуры Председателя, Ревизора и состав Совета. 

2. Направить не позднее, чем за месяц до проведения учредительного собрания  

Председателю регионального отделения РДШ письмо о готовности создать 

первичное отделение, указать кандидатуру на должность Председателя 

первичного отделения и дату проведения учредительного собрания и приложить 

справку-объективку на кандидата на должность Председателя первичного 

отделения. 

3. Приступить к подготовке и проведению учредительного собрания первичного 

отделения РДШ, одновременно дожидаясь решения Совета регионального 

отделения. 

4. После получения протокола Совета регионального отделения о согласовании 

создания первичного отделения и утверждения кандидатуры на должность 

Председателя, провести учредительное собрание, выбираются председатель и 

секретарь собрания и выносятся вопросы на повестку: 

1. О создании первичного отделения. 

2. О поддержке целей и задач Устава РДШ.  

3. Об избрании Совета первичного отделения (не менее 3 чел.).  

4. Об избрании Председателя первичного отделения. 

5. Об избрании Ревизора первичного отделения. 

Таким образом, в проведении учредительного собрания должно принять участие 

не менее 5 человек: 

3 из которых – Совет первичного отделения (количественный состав Совета 

может быть больше – решение принимается на общем собрании), 

1 – председатель,  

1 – ревизор. 

Срок полномочий Совета, Председателя и Ревизора первичного отделения 1 год.  

Все вопросы и решения оформляются протоколом, подписываются 

Председателем и Секретарем собрания в двух экземплярах: один направляется в 

региональное отделение РДШ, второй хранится в первичном отделении как 

нормативный документ, подтверждающий создание вашего первичного отделения 

РДШ. 

Председатель первичного отделения. 

1. Не позднее 2 рабочих дней после проведения учредительного собрания на сайте 

рдш.рф регистрирует свое первичное отделение, вносит все регистрационные данные и 

прикрепляет протокол первичного отделения. 

2. В течение 5 рабочих дней направляет в региональное отделение РДШ письмо с 

подтверждением создания первичного отделения.  

3. Назначает дату проведения Совета первичного отделения, на котором вы 

обсудите и утвердите план работы вашего первичного отделения и организацию приема 

заявлений в Российское движение школьников (все заявления хранятся в первичном 

отделении РДШ).  

Срок хранения заявлений – 3 года (основание Приказ Минкультуры России от 

25.08.2010 N 558 (ред. От 16.02.2016) «Об утверждении «Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010 N 
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18380), раздел 12, ст.977). 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые 

содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике 

формирования воспитательных результатов. 

Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют следующие проекты:  

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra, Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/ ).  

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, 

повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной 

волонтерской деятельности. Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие 

добровольческих (волонтерских) практики; поддержать инновационные формы 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности среди обучающихся 

Российской Федерации; повысить компетенции обучающихся и педагогов через 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности. Проект реализуется в рамках 

федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".  

Создание школьного волонтерского отряда «Луч добра», члены которого 

знакомятся с таким направлением общественной работы, как волонтерство, бойцами 

студенческого педагогического отряда АлтГПУ «Феникс». Организация совместных 

занятий, направленных на развитие коммуникативных навыков школьников и их 

сплочение, а также совместных мероприятий: субботников, акции «В новый год без 

подарка, не уходят!» (изготовление открыток для учащихся ОУ), встречи с ветераном 

ВОВ и оказание ему помощи по хозяйству, квиза «Блокадный Ленинград», квеста 

«Конфиденциально», игры «Барнаул в тылу и на фронте». 

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» является 

составной частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая 

направлена на повышение качества управления, создание благоприятных условий для 

развития деловой активности, поддержку передовых общественных проектов, и 

рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых 

профессионалов, волонтеров и школьников. Платформа реализуется при участии 

авторитетных наставников и экспертов, а также обеспечивает преемственность лучших 

управленческих практик. 

Цель проекта: создание условий для развития и поддержки проектных инициатив 

школьников. Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-

патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное направление 

деятельности Российского движения школьников (ВКонтакте https://vk.com/skm_vpn, 

Инстаграм https://instagram.com/skmvpn). Данное направление традиционно 

представлено следующими проектами и мероприятиями.  

Всероссийская детско-юношеская военно-спортивная игра «Орленок». Цель: 

совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, чувства верности 

долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа 

жизни, развитие военно-патриотического движения и системы военно-спортивных игр 

в РФ.  

Всероссийский проект РДШ «Моя История». Цель: поддержка связи 

школьника с семьей, местами, профессией и историей страны.  

Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности 

военно-патриотического направления Российского движения школьников. Цель: 

углубленное изучение подростками и молодежью истории своей страны, известных и 

малоизвестных событий, формирование навыков использования и анализа полученной 

информации.  

https://vk.com/letodobra
https://www.instagram.com/letodobra/
https://vk.com/skm_vpn
https://instagram.com/skmvpn
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Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих школьнику возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 

общественно полезных дел, дающих школьникам возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственность, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, 

которая способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма 

и уважения к традициям; 

профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк первичного отделения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов  

Организации, формирующих у подростков чувство общности с другими ее членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством 

символики РДШ, проведения торжественной церемонии вступления в члены 

Организации, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным отделением дел).  

 

 

2.3.4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов 

могут привлекаться учителя-предметники и классные руководители, социальный 

педагог. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
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наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с организатором 

воспитательной работы с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Это может быть наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

школьника в мир человеческих отношений или в организуемых педагогом беседах о 

тех или иных нравственных проблемах. 

Классным руководителям следует уделить особое внимание наблюдению за 

поведением школьника в ситуациях, которые  побуждают его делать тот или иной 

ценностно окрашенный выбор. В таких ситуациях школьник оказывается довольно 

часто: списать домашнее задание или сделать самому, взять чужое или не взять, помочь 

или пройти мимо, сказать правду  или солгать… В основе такого выбора далеко не 

всегда лежат соображения практического удобства, как это может показаться на 

первый взгляд. Очень часто основание такого выбора – ценности, которые разделяет 

школьник. Следовательно, наблюдение за его поведением в подобных ситуациях может 

дать педагогу представление о тех ценностях, которые актуальны для школьника в 

данный момент, и о том, как эти ценности представлены в его знаниях, в его 

отношениях, в его действиях. 

Примеры ситуаций, которые может использовать педагог для наблюдений. 

Ситуация конфликта. Понаблюдайте за тем, как ведут себя ваши школьники во 

время конфликтов — друг с другом, с учащимися других классов, с учителями. Какие 

их личностные качества более всего проявляются в конфликте: чувство  

справедливости, умение идти на компромисс, умение прощать, злопамятство, 

безрассудство, злоба? 

Ситуация новичка. Как ребята в вашем классе встречают «новенького»? 

Заботятся о нём, равнодушны к нему, унижают его, устраивают ему всевозможные 

«проверки»? Как вообще принимают они другого человека? 

Ситуация соотнесения. Как ведут себя школьники во время соревнований, 

конкурсов, викторин и в прочих ситуациях, когда каждому приходится сравнивать себя 

с другими? Не проявляют ли высокомерие, самонадеянность, излишнюю агрессивность 

по отношению к сопернику? Умеют ли бороться, не сдаются ли, не опускают ли руки, 

заведомо считая соперника сильнее? 

Ситуация успеха. Как школьники переживают свои успехи и неудачи? В чём  

видят их причины? Способны ли они достойно пройти испытание «медными 

трубами»? 

Ситуация столкновения мнений. Дискуссии, дебаты, споры и прочие ситуации 

столкновения мнений также позволят лучше увидеть своих воспитанников — их 

взгляды на обсуждаемую проблему, отношение к чужим мнениям и к людям,  которые 

их высказывают. 

Фиксировать результаты педагогического наблюдения можно различными 

способами: вести специальный дневник или делать записи в блокноте.  
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При оценке результатов воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

необходимо учитывать:  

 динамику образовательной мотивации и образовательных результатов 

обучающихся;  

 динамику посещаемости занятий обучающимися; 

 динамику мотивации учащихся к участию в конференциях по защите проектов, 

многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, волонтерской деятельности, классных и школьных КТД; 

 динамику уровня воспитанности обучающихся; 

 динамику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.  

По итогам своих наблюдений педагоги могут сделать выводы о тех проблемах 

личностного развития школьников, над которыми им предстоит работать в 

дальнейшем. Формулируя эти проблемы, следует обратить внимание на следующее: 

- удовлетворены ли педагоги характером и объемом тех социально значимых  

знаний, которые они наблюдают у своих воспитанников, достаточен ли он для 

школьников  этого возраста? 

- удовлетворены ли педагоги характером отношения своих воспитанников к  

базовым общественным ценностям, какова направленность этого отношения (в  

школьной группе оно преимущественно позитивное, негативное, равнодушное?), какова 

его устойчивость (оно преимущественно устойчиво или ситуативно, то есть имеет 

свойство меняться в зависимости от ситуации, в которой находятся школьники)? 

- удовлетворены ли педагоги опытом участия своих воспитанников в социально 

значимых делах, которые они организовывали в школе? 

- какова общая динамика развития личности школьников за время наблюдений? 

(какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему?). 

- каковы наиболее острые проблемы, над чем предстоит работать в дальнейшем? 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей  

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ организатором воспитательной работы, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Ниже представлен возможный вариант анкеты, которая поможет педагогам провести 

анализ состояния совместной деятельности  школьников и взрослых в школе. Ее 

структура повторяет структуру основного раздела программы воспитания и 

соотносится с теми ее модулями, в которых раскрывается содержание совместной 

деятельности школьников и взрослых. 

Тем, кто будет заполнять эту анкету, предлагается оценить качество организуемой в их 

школе совместной деятельности школьников и взрослых: проводимых  общешкольных 

ключевых дел, совместной деятельности классных руководителей и их классов, 

организуемой внеурочной деятельности, реализации личностно развивающего 

потенциала школьных уроков, существующего в школе ученического самоуправления, 

деятельности профориентационной работы школы, взаимодействия школы и семей 
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школьников. 

Заполнить эту анкету в конце учебного года можно предложить: 

- директору и его заместителю, курирующему в школе воспитательную работу; 

- нескольким педагогам, которые активно включены в воспитательную работу 

школы и имеют о ней свое собственное мнение (пусть и не всегда совпадающее с 

мнением школьной администрации); 

- нескольким родителям, которые хорошо знакомы со школой и тем, что в ней 

происходит; 

- нескольким старшеклассникам, которые также хорошо знакомы с тем, что 

происходит во всей школе, а не только в их собственном   классе, и которые смогут дать 

свою оценку происходящему в ней. 

Результаты анкетирования будут субъективной оценкой администрации, педагогов, 

родителей и школьников. Но именно субъективная оценка здесь и важна. Ведь это оценка 

тех, кто непосредственно вовлечен в деятельность школы. Именно их субъективное 

мнение и поможет обнаруживать ошибки, исправлять их, видеть  перспективы и 

стремиться к ним.  

 Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством взаимодействия школы и семьей обучающихся; 

 качеством профилактической работы с несовершеннолетними 

учащимися. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу в дальнейшем, и, как его итог, – проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

2.3.5. Приложение. Анкета для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности школьников и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности школьников и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 

познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а 

после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который   следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 
только взрослыми, школьники не 
участвуют в планировании, организации 
и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Общешкольные дела всегда 
планируются, организуются, проводятся 
и анализируются совместно – 
школьниками и педагогами 
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Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Школьники заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем 
деятельность 

Уроки обычно однообразны, 
преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Учителя часто используют на уроке                                 

игры, дискуссии и другие парные 

или групповые формы работы 
Уроки ориентированы 
преимущественно на подготовку 
учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 
формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Уроки не только дают школьникам 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных 

Дела не интересны большинству 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Дела интересны большинству 
школьников 

Участие школьников в этих делах 
принудительное, посещение –обязательное, 
а сотрудничество друг                    с другом 
обеспечивается только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Участие школьников в этих делах 
сопровождается их увлечением общей 
работой, радостью и взаимной 
поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 
пользуются авторитетом у учащихся 
своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Классные руководители являются 
значимыми взрослыми для большинства 
учащихся своих классов.  Школьники 
доверяют своим        классным 

руководителям 

Большинство решений, касающихся 
жизни класса, принимаются классным  
руководителем единолично. Поручения 

классного руководителя учащиеся часто 
выполняют из страха или     по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Большинство решений, касающихся         
жизни класса, принимаются совместно 
классным руководителем и классом, у 

учащихся есть возможность                  проявить 
свою инициативу 

В отношениях между учащимися 
преобладают равнодушие, грубость, 
случаются травли школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

В классе учащиеся чувствуют себя                   
комфортно, здесь преобладают                               
товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 
организуется преимущественно в виде 
познавательной деятельности,           как 
продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

В школе реализуются разнообразные 
виды внеурочной     деятельности 
школьников: 
познавательная, игровая, трудовая, 
спортивно-оздоровительная, туристско-
краеведческая, художественное 
творчество и т.п. 

Участие школьников в занятиях 
курсов внеурочной деятельности 
часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 
деятельности интересны для 
школьников, школьники стремятся            
участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности 
детей никак не представлены в школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

С результатами внеурочной 
деятельности школьников могут 
познакомиться другие учащиеся, 
родители, гости (например, на 
концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте  
школы и т.п.) 
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проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют,    что не могут повлиять 

на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они                 могут повлиять в школьной 

жизни и 
знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправления не 

имеют реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию  

исполнителей, самоуправление часто 

сводится к проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 
ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их 

идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с рынком  

труда и основными профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности   планированию своего 

жизненного 

пути, выбору будущей       

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Профориентационной работой     

занимается команда педагогов с    

привлечением партнеров 
Профориентационные занятия проходят 
формально, учащиеся занимают            
пассивную позицию. Формы 
профориентационной работы носят           
преимущественно лекционный 
характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Формы профориентационной 

работы разнообразны, учащиеся 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 

деятельность 
Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично               

к участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 
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Работа с родителями сводится 
преимущественно к информированию    

об успеваемости детей, предстоящих    

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение,  

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 
Родители в основном игнорируют 
мнение педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников класса. В 

организации совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать только 

на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Педагоги организовали      

эффективный диалог с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной  работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного начального образования, основного 

общего и основного среднего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети -инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми- 

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Для данной категории учащихся, в случае их поступления в МБОУ «О(С)ОШ 

№6», должны быть созданы соответствующие оптимальные условия их образования и  

развития. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:  

– создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

– дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

При реализации основных образовательных программ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные  

образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 

государственные образовательные стандарты. Может быть увеличен нормативный срок 

освоения образовательной программы основного начального общего образования, 

основного общего, основного общего среднего образования с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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Цели программы: 

– оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

– осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 

и дополнительных общеобразовательных программ основного начального, основного 

общего образования, основного среднего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего 

образования и основного среднего образования становятся формирование социальной 

компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы: 

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного начального, основного общего, основного среднего образования; 

– определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

– осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

– обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

– расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

– развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

– Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию и далее к основному среднему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного начального, основного общего и основного 

среднего образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями 



304 
 

здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного начального, 

основного общего и основного среднего образования: программой развития 

универсальных учебных действий, программой профессиональной ориентации, 

программой формирования и развития ИКТ- компетентности, программой социальной 

деятельности учащихся. 

– Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

– Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

– Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

– Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

– Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с  

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления и характеристика содержания работы 

Программа коррекционной работы на уроне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

– выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

– проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося  с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей   и уровня социализации 

ребёнка с  ограниченными возможностями здоровья; 

– системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

  Коррекционно-развивающая работа включает: 
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– реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития; 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными  потребностями; 

– организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

– развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

– формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

– социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями  здоровья; 

– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
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различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы №6, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребёнка. В школе имеются совместные планы работы психолога и 

социального педагога. Консолидация усилий разных специалистов в области 

психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум (Положение о 

ПМПк) и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами: 

Алтайским краевым психоневрологическим диспансером «Мать и дитя», КГБОУ 

АКЦДК по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; имеется 

соглашение о совместной деятельности КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаула», проводятся совместные мероприятия с мужским 

кризисным центром,  МБУДО городской психолого-педагогический центр 

«Потенциал»; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Организационные условия 

Настоящая Программа коррекционной работы МБОУ «О(С)ОШ №6» 

предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья: обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием индивидуальной (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться 

может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

– психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
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комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

– здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

– участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. При организации работы в данном 

направлении планируется руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Также предусматривается ориентация на 

опыт специальных (коррекционных) образовательных учреждений, которые могут 

выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание 

методической помощи педагогическим работникам МБОУ«О(С)ОШ №6», 

консультативной и психолого-педагогической помощи учащимся и их родителям 

(законным представителям). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога -

психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), 

в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база включает кабинеты, реализующие программы по 

предметам учебного плана, оборудованные компьютерами и проекторами. 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством просвещения РФ, рабочие программы, учитывающие 

особенности детей. Разработан учебный план в соответствии с нормативно-правовой 

базой, программы для индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы 

для внеурочной деятельности. 

Информационное обеспечение: создана информационная образовательная среда с 
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использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  Разработан и 

функционирует сайт школы, на котором выставляется информация о работе 

специалистов социально-психологической службы.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной уровене общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными стандартом 

образования. 

Социально-психологическое обеспечение программы коррекционной работы 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий является психолого-медико-педагогический консилиум. С детьми данной 

группы работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. 

Классные руководители отслеживают динамику развития и достижений обучающихся 

через карты динамического наблюдения. Учителя-предметники, планируя 

тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся 

данной группы, которые отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; 

разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на 

корректировку выявленных затруднений у обучающихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Снижение уровня тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению у детей с ОВЗ. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Положительная динамика сформированности социальных и 

коммуникативных компетенций. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную 

жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся. 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) организации. ПМПк 

является внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается 

локальным актом. 

В состав ПМПк входят педагог-психолог (по договору сететвого взаимодействия),  

педагог (учитель- предметник), социальный педагог, медицинский работник (по 

договору сетевого взаимоействия), а также представитель администрации. 

Коррекционная работа реализуется поуровеньно. 

Уровень сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). На данном уровенье деятельности ПМПк определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 
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результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий учащихся с ОВЗ. На данном уровенье осуществляется фиксации 

возникновения проблемной ситуации в образовательном процессе. Результатом данного 

уровеньа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Уровень планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом, организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. На основном уровенье 

разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

программы. Для каждого обучающегося составляется индивидуальный план 

сопровождения обучающегося. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается 

индивидуальная программа коррекционной работы, в которой фиксируется перечень 

мероприятий, формы работы коррекционной  направленности, планируемые результаты, 

ответственные специалисты, время и продолжительность коррекционно-развивающих 

занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все рабочие программы узких 

специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный план сопровождения 

обучающегося, индивидуальная программа составляется на один учебный год. С 

индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят родителей (законных 

представителей), обучающегося при достижении им 14летнего возраста. 

Уровень диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Уровень регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). На заключительном уровенье осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы 

на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми; принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на 

основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 

представителей) до 14 летнего возраста обучающегося, с заявления и согласия самого 

обучающегося с момента достижения им 14-летнего возраста. 

При отсутствии педагога-психолога в МБОУ «О(С)ОШ №6» психологическое 

сопровождение обучающихся осуществляется на основе договора о взаимодействии с 

городским психолого-педагогическим центром «Потенциал». Педагоги-психологи центра 

проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 
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работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров 

и тренингов. 

Мероприятия ПМПк 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня сформированности 

психических процессов у обучающихся 

По плану  Педагог - психолог 

2. Изучение  развития  эмоционально- 

волевой сферы и  личностных 

особенностей обучающихся 

В 
года 

течение  Педагог - психолог 

3. Изучение социальной 
развития и условий 

воспитания ребёнка 

ситуации 

семейного 

сентябрь  Классный руководитель, 

социальный педагог 

4. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении 

В 

года 

течение  Педагог-психолог, 

классный руководитель 

6. 
  

Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической       информации       от 

специалистов     различного     профиля, 
родителей (законных представителей) 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 Классный руководитель 

7. Системный контроль и выявление 

уровня усвоения программного 

материала 

1 раз в 

четверть 

Классный руководитель, 

Заместитель директора по 

УВР 

8. Ведение дневников наблюдения за 

обучающимися 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

9. Разработка индивидуальных 
коррекционных программ для 

обучающегося 

В течение 
года 

Специалисты ПМПк 

Коррекционно – развивающее направление 

1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, 

методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных  на  создание  условий по 

преодолению трудностей обучающихся 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение 
года 

Специалисты ПМПк 
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2. Консультирование педагогов по 
развитию дефицитарных функций 

обучающихся 

В течение 
года 

Специалисты ПМПк 

3. Выработка совместных рекомендаций 
по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса 

В течение 
года 

Специалисты ПМПк 

4. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) 

по запросу 

В течение 
года 

Специалисты ПМПк 

5. Групповое консультирование 
родителей (законных представителей) 

по запланированным темам на 

родительских собраниях 

В течение 
года 

Специалисты ПМПк 

6. Выработка совместных рекомендаций 
по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение 
года 

Специалисты ПМПк 

Информационно-просветительское направление 

1. Различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы) для обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей); 

В течение 
года 

Специалисты ПМПк 

2. Проведение тематических выступлений 

для педагогов по разъяснению 
индивидуальных особенностей 

различных категорий детей. 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

 

 2.4.2. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных  

занятий коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов,  педагог-психолог внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную  

деятельность. 
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Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. на 

основании договора о взаимодействии. 

Описание специальных условий обучения 

 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

Ежегодно заключается договор о сотрудничестве с ГППЦ 

«Потенциал». 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации. 

Специалисты ПМПк регулярно посещают городские семинары по 

тематике работы службы сопровождения. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Материально-техническая база включает кабинеты реализующие 

программы по предметам учебного плана, оборудованные 

компьютером и проектором. 

Программно- 

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный 

план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности 

Психолого- 
педагогическое 

обеспечение 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии. 
Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей 
с ОВЗ. 
Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

 

Организационное 

обеспечение 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей. 
Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Информационное 
обеспечение 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 
информация о работе специалистов социально-психологической 

службы.  
 

            2.4.3. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  
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Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

развитие адекватных предс-

тавлений о себе, умение 

адекватно оценивать

 свои силы; 

умение  принимать 

реше-ния в области жиз-

необеспечения; овладение 

социально-бытовыми умения-

ми, используемыми в повсе-

дневной жизни, умение 

включаться в разнообразные 

школьные дела и др. 

овладение общеучебными 

умениями  с   учетом 

индивидуальных 

возможностей;    

освоение умственных 

дейст-вий, направленных на 

анализ и управление   

   своей 

деятельностью; 

сформированность ком-

муникативных действий, 

направленных на сотруд-

ничество и конструктивное 

общение и т. д. 

овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных 

предметных областей; 

подпрограмм) с учетом 

индивидуальных воз-

можностей  разных 

категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные дости-

жения    по 

отдельным учебным 

предметам. 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

1. Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. Составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной 

поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их 

согласованные действия (план обследования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк, 

методических объединениях рабочих групп и др. Механизм реализации раскрывается в 

учебном плане, во взаимосвязи рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и 

др.) и специалистов других учреждений внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную  деятельность. 

Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем 

учащегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 
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учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы и социально-психолого-педагогическая служба ОО, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями  здоровья. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план среднего общего образования  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план МБОУ «О(С)ОШ №6» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. Учебный план школы соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования.  

Образовательный процесс организован в очно-заочной форме обучения. В связи 

с тем, что при очно-заочном обучении сокращается количество часов по предметам, 

образовательные программы претерпевают некоторые изменения. При этой форме 

обучения предполагается увеличение доли самостоятельной работы учащихся в 

изучении учебного материала некоторых предметов. 

Базовыми общеобразовательными учебными предметами в средней школе 

являются: 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы: "Русский язык", "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: "Родной язык"(базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:  

"Иностранный язык" (базовый уровень). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:  

"История"(базовый уровень); "География" (базовый уровень); "Обществознание" 

(базовый уровень); "Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: 

"Математика" (базовый уровень); "Информатика" (базовый уровень). 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: "Физика" 

(базовый уровень); «Астрономия" (базовый уровень); "Химия" (базовый уровень); 

"Биология" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта  

и курсов внеурочной деятельности. 

Учебный план предполагает следующие формы промежуточной аттестации: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (полугодия) на основании текущей аттестации. 

Учебный план школы предусматривает возможность введения курсов  

внеурочной деятельности, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Форма организации образовательной учебной деятельности: урок. Внеурочная 

деятельность организуется до или после проведения уроков с перерывом на отдых 30 

минут, либо в другое время с использованием ресурсов других организаций. 

Учебный план корректируется ежегодно с учетом запросов участников 

образовательных отношений.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФГОС СОО 

Профиль универсальный 

Очно-заочная форма обучения 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов/нед. 

Итого 

часов  

2 года 10 

класс 

11 класс 

I.Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература  Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 2 2 4 

Второй иностранный 

язык  

    

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 4 

География  Б 1 1 2 

Экономика      

Право      

Россия в мире     

Математика и 

информатика 

Математика  Б 4 4 8 

Информатика  Б 1 1 2 

Естественные науки Физика  Б 1 2 3 

Химия  Б 1 1 2 

Биология  Б 1 1 2 

Естествознание      

Астрономия Б  1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 1 1 2 

Экология      

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный 

проект 

  1  1 

Итого: 23 23 46 

Учебный план на конкретный учебный год представлен в Приложении. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы и обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность 

использования для проведения внеурочной деятельности каникулярного времени.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период 
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каникул. 

В зависимости от задач на каждом уровенье реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по  желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме: экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий,  

классных   часов,   школьных   научных   обществ,   олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. Посещая внеурочные занятия,  учащиеся  

прекрасно  адаптируются  в  среде  сверстников,  благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители   стараются   

раскрыть   у   учащихся   такие   способности,  как организаторские,  творческие,  что  

играет  немаловажную  роль  в духовном развитии подростков. Внеурочные занятия 

направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою   уникальность   и   

востребованность.   Для   внеурочной   деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования в школе создаются необходимые условия.   

Форма проведения – группы для занятий формируются из классов параллели. 

Составляется расписание занятий. Недельная нагрузка – 5 часов. Занятия имеют 

аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.)  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Организация внеурочной деятельности МБОУ«О(С)ОШ №6» состоит из 

программ по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и  психического здоровья ребенка, формирует у него мотивацию к занятиям 

теми или иными видами спорта; помогает обучающемуся освоить гигиеническую 

культуру, приобщиться к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре. Это направление представлено такими курсами, как «Защитники 

Отечества», «Боулинг как средство  оздоровления и коммуникации», «Основы 

безопасности личности, общества, государства». 

Духовно-нравственное направление создает условия для освоения детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовки их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирования 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Это направление 

представлено такими курсами, как «Я и моё Отечество», «Я в мире и мир во мне».  

Социальное и направление помогает детям освоить разнообразные доступные 

им способы деятельности, развивать активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. Это направление представлено такими курсами, как 

«Будущая профессия», «Школа волонтеров». 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. Это направление представлено 
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такими курсами, как «Практикум по решению задач», «Исследование в биологии», 

«Учимся писать сочинение».  

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, помогает ребенку 

познакомиться с миром профессий, развивать творческие способности. Это 

направление представлено таким курсом, как «Финансовая грамотность» , «Деловая 

коммуникация», «Истоки». 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

10 класс 11класс 

спортивно-оздоровительное 1 1 

духовно-нравственное 1 1 

социальное 1 1 

общеинтеллектуальное 1 1 

общекультурное 1 1 

ИТОГО 5 5 

 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и предусматривает выбор учащимися не более 

5 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «О(С)ОШ №6» осуществляется 

непосредственно в образовательной организации, в первой или во второй половине дня. 

Ежедневно проводится 1-2 занятия в соответствии с расписанием и с учетом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности.  

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

запросов участников образовательных отношений, рассматриваются на педагогическом 

совете, утверждаются приказом директора, реализуются с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

В связи с изменяющимися условиями и запросами заказчиков образования 

(обучающихся и их родителей), ежегодно план внеурочной деятельности требует 

корректировки, поэтому ежегодный план внеурочной деятельности выносится в 

приложение к основной образовательной программе. 

 

3.3.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, требований СанПиН и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года:  

– даты начала и окончания учебного года;  

– продолжительность учебного года, полугодий;  

– сроки и продолжительность каникул;  

– сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Регламентирование учебного года и учебных периодов 

 

Дата начала учебного года Первая неделя сентября 

Дата окончания учебного года Последняя неделя мая 

Продолжительность учебного С сентября по май: 
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года 35 недель – 10 класс*, 34 недели – 11 класс  

Сроки и продолжительность 

каникул 

Осень – 8-9 дней 

Зима -12-14 дней  

Весна - 8-9 дней 

Лето – три летних месяца 

Сроки проведения 

промежуточных аттестаций 

в 10-11 классах промежуточная аттестация 

осуществляется в конце полугодия – последняя 

неделя полугодия (за полугодие) и в конце 

учебного года – последняя неделя мая -10 классы, с 

20 по 25 мая – 11 классы (за год). 

Продолжительность урока 40 мин. 

*На первой неделе июня для учащихся 10 класса предусмотрены учебные сборы в 

рамках реализации программы по ОБЖ. 

Продолжительность перемен: от 5 до 20 минут. Перерыв между последним 

уроком обязательных занятий и занятий внеурочной деятельности составляет 30 минут.  

Регламентация внеурочной деятельности:  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, кружковой деятельности, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.  

Внеурочная деятельность организуется на основании заявлений 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Количество занятий внеурочной деятельности допускается не более двух.  

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности в 10-11-х классах 

проводится на основе выставления «Зачет»/«Незачет» в соответствии со степенью 

освоения курса внеурочной деятельности в те же сроки, что и по учебным предметам. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год представлен в 

Приложении. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 Ключевые общешкольные дела  

 

Мероприятие 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

01 сентября Педагог -организатор ВР,  

классные руководители, 

Совет учащихся  

Мероприятия в рамках месячника безопасности: 

операция «Внимание, дети!», лекции, беседы по 

правилам ПДД с приглашением инспектора 

ГИБДД;  

- уроки пожарной безопасности; 

- уроки по противодействию экстремизма и 

терроризма; 

- учебно -    тренировочная эвакуация учащихся из 

здания школы. 

сентябрь Педагог - организатор 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(классные часы, беседы) 

1 неделя сентября Педагог -организатор ВР, 

классные руководители,  

учитель ОБЖ 
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Классные часы, беседы, посвященные истории 

школы, Центрального района,          г. Барнаула,  

Алтайского края 

1 неделя сентября Педагог -организатор ВР, 

классные руководители,  

учителя истории, 

Совет учащихся 

Межведомственные профилактические акции 

«Соберём детей в школу», «Вернем детей в 

школу» 

август-сентябрь, 

апрель 

Педагог -организатор ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Акция «Мой город – чистый Город»: 

экоуроки «Охранять природу – значит охранять 

Родину», «Что такое экологическая опасность?»; 

конкурс буклетов «Чистый город начинается с 

тебя»; субботники по благоустройству школьной 

и прилегающей территории - уборка листвы и 

мусора, подготовка клумб, высадка цветов, уход 

за ними; 

участие в субботнике в парке Изумрудный: 

уборка территории, высадка саженцев 

сентябрь- апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Учитель биологии и 

географии, классные 

руководители, 

Совет учащихся 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и бросового 

материала. 

сентябрь Педагог-организатор ВР,  

классные руководители, 

Совет учащихся  

Участие в акции - «Волонтеры победы» в течение года Педагог – куратор 

школьного 

самоуправления,  

социальный педагог, 

Совет учащихся 

Участие в краевом конкурсе видеороликов 

«Прогулка по городу», всероссийском конкурсе 

«Взаимообучение  ородов» с работой 

«Экскурсия по родному городу» 

Октябрь-декабрь Педагог – куратор 

школьного 

самоуправления,  

социальный педагог 

Совет учащихся 

Месячник правовых знаний и профилактики 

правонарушений: классные часы правовой 

направленности «Я – гражданин России», 

«Закон и подросток», «Закон о наркотиках», 

«Мои права – мои обязанности» цикл бесед 

«Правовая культура».  Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения  

октябрь Педагог -организатор ВР, 

классные руководители, 

учителя обществознания, 

соц. педагог 

День учителя в школе: классные часы «Учитель 

в годы войны», посвященные Победе в ВОВ; 

посещение ветеранов педагогического труда 

ОУ, изучение их вклада в развитие школы; 

поздравление учителей - ветеранов 

педагогического труда; концертная программа, 

подготовленная обучающимися; выставка 

поздравительных газет «Мой любимый 

учитель» 

октябрь Педагог -организатор ВР,  

классные руководители, 

Совет учащихся 

Акция «Творим добро»: классные часы 

«Милосердие – это…», организация сбора 

детских вещей и занятий для детей «Дома 

малютки» (осенние и весенние недели добра), в 

классах составляется летопись добрых дел 

апрель-октябрь Социальный педагог, 

Совет учащихся 
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Единые уроки безопасности в сети Интернет октябрь 

 

Учитель информатики 

Администратор сайта 

Цикл бесед «Государственная символика 

России», приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным 

датам: День народного единства День 

государственного флага РФ и др.; уроки прав 

человека, посвященные Дню Конституции РФ; 

участие в историко-краеведческих 

конференциях различного уровня 

ноябрь - декабрь 

 

Педагог-организатор ВР, 

учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

Участие в конкурсе социальной рекламы 

«Строим будущее без коррупции!», 

презентация конкурсной работы педагогам и 

родителям. 

Беседа-диспут «Всемирный день борьбы с 

коррупцией. Коррупция как явление и болезнь 

человеческого общества» 

Ноябрь-декабрь Учителя истории и 

обществознания, соц. 

педагог 

Проект «День матери»: выставка рисунков, 

фотографий, акция по поздравлению мам с 

Днем матери, праздничный концерт 

ноябрь Педагог-организатор ВР, 

классные руководители, 

Совет учащихся 

Круглый стол к международному дню 

инвалидов «Смотри на меня как на равного» 

декабрь Классные руководители 

Проект «Новогодняя школа»: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

новогодних поздравительных газет, конкурсная 

праздничная программа 

декабрь Педагог-организатор ВР, 

классные руководители, 

Совет учащихся 

Мероприятия, посвященные  памяти жертвам 

блокады  Ленинграда: экскурсия по местам 

захоронения защитников Ленинграда (АГУ); 

выпуск газеты «Блокадный хлеб» 

январь Педагог-организатор ВР, 

учителя истории и 

обществознания 

Мероприятия по плану декады «Ума палата»: 

открытые уроки, викторины, конкурсы, игры, 

соревнования, выставки творческих работ 

обучающихся; участие в предметных 

олимпиадах (школьных. муниципальных, 

региональных, всероссийских) 

январь 

 

Педагог-организатор ВР, 

учителя – предметники, 

классные руководители, 

Совет учащихся 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания (по отдельному 

плану): оформление постоянной выставки книг 

по патриотическому воспитанию в библиотеке; 

оформление уголка Боевой славы в кабинете 

истории; совместные гражданско-

патриотические мероприятия с Советом 

офицеров запаса г. Барнаула; экскурсии в 

военный отдел краеведческого музея, на аллею 

Героев - интернационалистов; акция «Посылка 

и письмо солдату»: уроки мужества  «Солдаты 

Родины», «Герои наших дней», сбор посылок 

для солдат (выпускников школы), которые в 

данный момент проходят службу и написание 

писем-поздравлений для них; 

февраль Педагог-организатор ВР, 

классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания, 

педагог - библиотекарь 
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тематическое мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества и др. 

Проект «Международный женский день»: 

организация встреч с интересными людьми, 

конкурс поздравительных газет, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек 

март Педагог-организатор ВР, 

классные руководители, 

Совет учащихся 

День воссоединения Крыма с Россией: 

виртуальные путешествия по местам Крыма, 

где жили и работали известные писатели, 

поэты, художники России «Литературный 

Крым» 

март Педагог-организатор ВР, 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы, 

Совет учащихся 

Месячник, посвященный изучению истории 

ВОВ и Дню Победы (по отдельному плану):  

-выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»;  

-литературно-музыкальная гостиная «Стихи 

рожденные войной»;   

-лекция-выставка о ВОВ (музей военной 

истории выставок о ВОВ);  

-виртуальная экскурсия «Битва за Москву» 

(АГУ); 

-просмотр спектакля «Война, беда, мечта и 

юность…»; 

-спектакль «Можно позвонить Лене?»;  

-участие в городской патриотической акции 

«Стена памяти» и российской патриотической 

акции «Бессмертный полк»: классные часы об 

истории ВОВ с просмотром и обсуждением 

документальных и  художественных фильмов: 

«Великая Победа», «История города в 

названиях улиц», «У войны не детское лицо»; 

сбор и оформление материала для памятной 

мемориальной экспозиции «Стена памяти»; 

участие в шествии «Бессмертного полка» с 

фотографиями своих дедов и прадедов 

апреля-май Педагог-организатор, 

учителя истории, 

учитель ОБЖ 

классные руководители. 

Совет учащихся 

Торжественная линейка «Последний звонок» май Педагог-организатор ВР, 

учителя – предметники, 

Совет учащихся   

Торжественное вручение аттестатов июнь Педагог-организатор ВР, 

учителя – предметники, 

Совет учащихся   

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

Количество часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Создание Web-сайтов» 

 

1 Заместитель директора 

по УВР  

«Исследования в биологии» 1 Заместитель директора 

по УВР 

«Учимся писать сочинения» 1 Заместитель директора 

по УВР 

«Решение практических задач» 1 Заместитель директора 

по УВР 
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«Я и моё Отечество» 1 Заместитель директора 

по УВР 

«Истоки» 1 Заместитель директора 

по УВР 

«Деловая коммуникация» 

 

1 Заместитель директора 

по УВР 

«Школа волонтёра» 1 Заместитель директора 

по УВР 

«Защитники Отечества»   

 

1 Заместитель директора 

по УВР 

«Боулинг как средство оздоровления и 

коммуникации» 

1 Заместитель директора 

по УВР 

Самоуправление 

 

Мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов классов, распределение 

обязанностей; выбор и делегирование 

представителей классов в общешкольный Совет 

учащихся 

сентябрь Классные руководители 

Общешкольные выборы в Совет учащихся: 

выдвижение кандидатур           от классов в школьное 

ученическое самоуправление, выдвижение  

кандидатур на должность председателя и его 

выборы на общем собрании активистов, 

распределение обязанностей 

сентябрь Педагог-организатор ВР, 

педагог – куратор 

школьного 

самоуправления 

Организация дежурства по школе, по классам в течение года Педагог – куратор 

школьного 

самоуправления,  

Совет учащихся 

Работа актива в соответствии с 

обязанностями: участие в организации и 

проведении КТД 

в течение года Педагог – куратор 

школьного 

самоуправления,  

Совет учащихся 

Рейд по проверке классных 

уголков 

в течение года Педагог – куратор 

школьного 

самоуправления,  

Совет учащихся 

Рейд по проверке внешнего 

вида школьников 

в течение года Педагог – куратор 

школьного 

самоуправления,  

Совет учащихся 

Выпуск школьной газеты «Окно»: освещение 

общешкольных ключевых дел, работы кружков, 

деятельности Совета учащихся, а также на 

сайте ОУ 

в течение года Педагог – куратор 

школьного 

самоуправления,  

Совет учащихся 

День Самоуправления (Совет учащихся 

организует учебный процесс, старшеклассники 

проводят уроки, общешкольную линейку, 

следят за порядком в школе) 

январь Педагог – куратор 

школьного 

самоуправления, 

Совет учащихся 

Отчет актива класса о 

проведенной работе за учебный год 

май Классные руководители, 

активы классов 
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Общешкольное отчетное собрание           учащихся: 

отчеты членов школьного ученического 

самоуправления о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

май Педагог-организатор ВР, 

педагог – куратор 

школьного 

самоуправления 

 

Профориентация 

 

Мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Изучение нормативно-правовых документов. 

Утверждение плана 

профориентационной работы в школе на 

текущий учебный год 

август Администрация школы 

Изучение методических рекомендаций по 

организации профориентационной работы среди 

обучающихся в г. Барнауле 

в течение указанного  

периода 

Организатор 

профориентационной 

работы 

Пополнение информации на сайте 

образовательной организации виртуального 

раздела профориентации 

в течение года Организатор 

профработы, 

администратор сайта 

Посещение открытых мероприятий, встреч по 

профориентации в ОУ, с целью обмена 

опытом 

в течение  года Организатор ВР, 

классные руководители 

Информирование педагогов о востребованных 

рабочих профессиях на рынке труда 

Алтайского края, об образовательных 

организациях профессионального образования  

г. Барнаула 

в течение  года Организатор профработы 

Посещение Дней открытых дверей ВУЗов и 

ССУЗов 

в течение года Организатор профработы 

Участие в профориентационных мероприятиях  

ВУЗов (День Науки, Профнавигатор, Ярмарка 

Вакансий, профориентационные игры) 

в течение года Организатор профработы 

Цикл всероссийских открытых уроков 

профессиональной навигации для обучающихся 

11 классов в интерактивном формате на портале 

«Проектория» 

в течение года Организатор профработы 

Участие в проекте «Билет в будущее» октябрь  Организатор 

профработы, 

Классные  руководители 

Участие в пробных экзаменах на базе ВУЗов март  Зам. директора по УВР 

Профтестирование учащихся 11 классов апрель  Центр занятости г. 

Барнаула 

Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов 

на базе ОУ (кооперативный техникум, БЮИ, 

АГТУ, колледж АГУ) 

в течение года Организатор профработы 

Проведение тематических классных часов 

профориентационной направленности 

по плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью  

ознакомления работы предприятий, условий 

труда, технологическим процессом (завод 

Трансмаш, Пожарная часть, МФЦ, «Легенда 

по мере согласования 

с руководителями 

предприятий 

г.Барнаула 

Организатор профработы 
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жизни») 

Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул 

май Организатор ВР, 

классные руководители 

Использование в профориентационной работе 

Internet-ресурсов. 

постоянно Все 

Оформление информационного стенда по 

профессиональной ориентации, его обновление 

постоянно Организатор профработы 

Информирование обучающихся и их семей 

об        образовательных         возможностях 

территориально доступной им 

образовательной среды начального и среднего 

профессионального образования 

постоянно Организатор профработы 

Информирование    обучающихся     и     их 

родителей, педагогов школы о проблемах 

занятости на местном и региональном рынке 

труда 

постоянно Организатор профработы 

Общешкольные собрания 11 классов 

«Профориентационное пространство» 

в течение года Организатор профработы 

Участие во всероссийских, муниципальных, 

городских олимпиадах школьников 

естественнонаучного и гуманитарного циклов 

ноябрь-апрель Учителя-предметники 

 

Дополнительное профессиональное 

образование на базе ССУЗов г. Барнаула 

в течение года Организатор профработы 

Проведение лекций, тренингов в течение года ГППЦ «Потенциал» 

Родительские собрания в 11 классах по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, профориентация 

ноябрь, декабрь Зам. директора по УВР, 

классные  руководители 

Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам довузовской подготовки, 

вступительных экзаменах, проходных баллах в 

ВУЗах 

в течение года Организатор профработы 

 Проведение анкетирования, опросников для 11 

классов 

 

в течение года 

ГППЦ «Потенциал» 

Проведение тренингов и профтестирования для 

11 классов 

 

в течение года 

ГППЦ «Потенциал» 

Проведение лекций и бесед 

психологической и медико-социальной 

тематики для учащихся 11 классов 

в течение года ГППЦ  «Потенциал», 

КГБУЗ «Краевой центр 

медицинской 

профилактики» 

Работа с родителями 

 

Мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении  о         б        

щешкольных и классных мероприятий: День 

матери, новогодний праздник, «Бессмертный 

полк», праздник Последнего звонка, выпускной 

вечер 

В течение года Педагог- организатор, 

классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания: лекторий «Об ответственности за 

участие в несанкционированных публичных 

 

август 

 

Администрация ОУ, 

педагог- организатор ВР, 

соц. педагог, классные 
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мероприятиях»;  

лекторий «Правовая грамотность»; 

круглый стол «Отношения в семье как основа 

взаимопонимания»; 

беседа-семинар «Эффективные приемы и 

методы повышения мотивации к обучению 

«Кнут или пряник»; 

Беседа для родителей «Безопасное лето», 

организация летней занятости учащихся 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

март 

 

май 

руководители 

Классные родительские собрания: беседы по 

вопросам формирования ЗОЖ учащихся и их 

жизнестойкости, безопасного поведения; 

обсуждение проблем учащихся класса 

по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Родительские дни: педагогическое просвещение 

родителей по вопросам                 воспитания детей, 

посещение родителями учебных и внеурочных 

занятий 

1 раз в четверть Педагог- организатор ВР, 

социальный педагог,  

классные руководители, 

психолог 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, социальные сети и чаты 

в течение года Педагог- организатор ВР, 

социальный педагог,  

классные руководители 

Индивидуальные консультации в течение года Классные руководители, 

психолог, 

социальный педагог 

Совместные с учащимися походы, 

экскурсии 

по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по           вопросам 

воспитания, обучения школьников 

по плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

профилактики 

Классное руководство и наставничество 

 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Изучение семей учащихся класса 

(анкетирование, посещение семей). 

Составление социального паспорта класса 

первая неделя 

сентября 

Классные руководители  

Составление плана воспитательной работы в 

классе 

первая неделя 

сентября 

Классные руководители  

Выборы актива класса для самоуправления. 

Организация работы актива класса (с учетом 

плана модуля «Самоуправление»)  

первая неделя 

сентября 

в течение года 

Классные руководители  

Выработка совместно со школьниками законов 

класса 

сентябрь Классные руководители  

Организация воспитательной работы в классе 

согласна плана 

в течение года Классные руководители  

Участие в общешкольных КТД (согласна плана 

модуля «Ключевые общешкольные дела») 

в течение года Классные руководители  

Организация внеурочной занятости учащихся 

класса (согласно плана модуля «Курсы 

внеурочной деятельности») 

в течение года Классные руководители  

Организация занятости учащихся класса 

(проект «Каникулы в школе») 

в конце каждой 

четверти 

Классные руководители 
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Организация посещения музеев, выставок в течение года Классные руководители  

Организация посещение Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В.Я. 

Шишкина, АКДБ им. Н.К. Крупской 

в течение года Учителя литературы, 

классные руководители 

Посещение тетра драмы им. В.М. Шукшина, 

театра музыкальной комедии, молодёжного 

театра Алтая им. В.С. Золотухина и др. 

в течение года Учителя литературы, 

классные руководители 

Посещение концертного зала АГИК, 

ГМИЛИКА и др. 

в течение года Учителя литературы, 

классные руководители 

Организация работы с родителями учащихся 

класса (согласно плана модуля «Работа с 

родителями») 

в течение года Классные руководители  

Организация и проведение 

профориентационных мероприятий (согласно 

плана модуля «Профориентация») 

в течение года Классные руководители  

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

употребления ПАВ, алкоголя и др.(согласно 

плана модуля «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних») 

в течение года Классные руководители  

Индивидуальная работа с учащимися: изучение 

особенностей личностного развития учащихся 

класса; организация мероприятий 

направленных на коррекцию  поведения 

учащихся 

в течение года 

 

по мере 

необходимости 

Классные руководители  

Посещение уроков вверенного класса; 

организация взаимодействия с учителями, 

преподающими в классе 

в течение года Классные руководители  

Ведение документации и отчетности классного 

руководителя 

в течение года Классные руководители  

Анализ воспитательной работы в классе за 

учебный год, выявление проблем, 

формулирование воспитательной цели и задач 

на следующий учебный год 

май Классные руководители 

Школьный урок 

 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного 

на формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

в течение года Учителя-предметники,  

соц. педагог 

Урок-экскурсия в городской дендрарий сентябрь Учитель биологии и 

географии 

День распространения                   грамотности 2 неделя сентября Учителя русского языка и 

литературы 
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Участие в акции «Уроки Второй мировой» сентябрь Учителя истории 

Уроки «Дню интернета» 

 

октябрь Учитель информатики 

Нетрадиционные уроки по предметам: уроки-

игры, уроки – экскурсии и др. 

в течение года 

(согласно рабочим 

программам  

учителей-

предметников) 

Учителя-предметники 

День космонавтики: тематические уроки, 

посвященные  полету в космос Ю. А. Гагарина 

апрель Учитель физики 

Организация уроков-экскурсий в городском 

планетарии 

ноябрь, апрель 

 

Учитель физики 

День Земли: экологические катастрофы и их 

влияние на экосистему Земли 

март Учитель биологии и 

географии 

Участие в проекте «Я географ»: изучение 

животных Барнаульского планетария, ареалы 

которых находятся на Алтае 

апрель Учитель биологии и 

географии 

Организация участия учащихся в олимпиадах и 

конкурсах школьных, муниципальных, 

всероссийских по предметам  

в течение года Учителя-предметники 

Мероприятия по плану декады «Ума палата»: 

открытые уроки, викторины, конкурсы, игры, 

соревнования 

январь 

 

Педагог-организатор ВР, 

учителя – предметники, 

классные руководители 

День науки «Фестиваль проектов»: защита 

проектов обучающимися, выставка творчества 

школьников 

апрель Педагог-организатор ВР, 

учителя – предметники,  

классные руководители 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Встречи с работниками МВД, ОП УМВД 

России по Алтайскому краю  в соответствии с 

совместным планом работы ОП по 

Центральному району УМВД по г. Барнаулу и 

администрации МБОУ «О(С)ОШ№6» по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

в течение года Педагог- организатор ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН ОП 

Центрального района 

УМВД России по г. 

Барнаулу 

Ознакомление обучающихся и их родителей с 

нормативной базой:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 

от 02.06.1999г.; 

3. Конвенцией ООН «О правах ребенка»; - 

Семейным кодексом РФ: ст.19-39 (обязанности 

родителей, насилие над детьми);  

4. Уголовным кодексом РФ: ст.110,117 

(истязание, доведение до самоубийства), ст.228-

сентябрь Педагог- организатор ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН ОП 

Центрального района 

УМВД России по г. 

Барнаулу 
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233 (преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности, о наркотиках) 

Мероприятия в соответствии Программой 

формирования навыков жизнестойкости 

обучающихся, включающей план мероприятий 

по формированию жизнестойкости, план 

мероприятий по профилактике употребления 

ПАВ и пропаганде здорового образа жизни, 

план работы МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» с 

обучающимися 

в течение года Педагог- организатор ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Цикл классных часов «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних», 

встречи с представителями медицинских 

учреждений 

в течение года Педагог- организатор ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Организация занятости обучающихся во 

внеурочное и каникулярное время 

Сентябрь, в течение 

года 

Классные руководители 

Оформление тематических стендов:  

1.  «Подросток вышел на улицу»,  

2.«Толерантность в правовом государстве»,  

3.«Молодежный экстремизм: формы 

проявления, профилактика» 

сентябрь 

ноябрь  

декабрь 

Педагог- организатор ВР, 

Совет учащихся 

Проведение выставок тематической 

литературы: «Права человека и права ребенка»,  

 «Предупреждение вредных привычек у 

подростков» 

октябрь 

декабрь 

Педагог - библиотекарь 

 

 

Проведение конкурсов плакатов: «Я выбираю 

жизнь!»,  «Вредным привычкам – НЕТ!» и т.д. 

ноябрь - декабрь Учитель биологии, 

социальный педагог, 

Совет учащихся 

Классные часы, посвященные международному 

дню толерантности (терпимости) 

ноябрь Классные руководители 

Тематические классные часы: «Что такое 

здоровый образ жизни», «Личная гигиена» и 

т.д. 

ноябрь - декабрь Классные руководители 

Уроки здоровья со специалистами из КГБУЗ 

«Краевой центр медицинской профилактики», 

беседы - встречи со специалистами из 

реабилитационного центра НОБФ «Трезвый 

Алтай», беседы с психологом-наркологом 

АКНД и другими специалистами 

в течение года Педагог- организатор ВР, 

социальный педагог, 

учитель биологии, 

учитель ОБЖ 

 Организация и проведение лекций и 

родительских собраний по проблемам 

возрастных особенностей обучающихся; 

формирование навыков ЗОЖ, причины и 

последствия зависимых состояний 

в течение года Педагог- организатор ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ, 

психолог 

 

Проведение медико-профилактических 

мероприятий медицинскими работниками 

закрепленной за школой поликлиники 

сентябрь, январь 

 

 

Администрация ОУ 

 

 

 

Организация конкурсов на лучшую листовку, 

лучший рисунок, лучшую стенгазету на тему 

здорового образа 

ноябрь- декабрь Учитель биологии, 

Совет учащихся 
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Дни здоровья: проведение спортивно-массовых 

и оздоровительных мероприятий 

в течение года 

 

 

 

Педагог- организатор ВР, 

социальный педагог, 

учителя физкультуры и 

ОБЖ,  

классные руководители, 

Совет учащихся 

Лекции инспектора ОДН ОП Центрального 

района УМВД России по г. Барнаулу  по 

исполнению требований закона Алтайского 

края от 07.12.2009 № 99-ЗС, «Ответственность 

несовершеннолетних, связанная с реализацией 

и употреблением спиртных напитков, табачных 

изделий, наркотических средств» 

в течение года Педагог- организатор ВР, 

инспектор ОДН ОП 

Центрального района 

УМВД России по г. 

Барнаулу 

Индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы, классные часы о 

нравственном воспитании личности на темы: 

«Что такое порядочность», «Что значит быть 

принципиальным», «Что такое цель жизни» и 

тренинги саморазвития 

в течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Цикл тематических бесед: «Как правильно 

общаться»; 

диспут на тему «Что в моём понимании 

дружба?» 

 

январь 

Психолог, 

социальный педагог 

Классные часы «Любовь и дружба. Свобода 

половых отношений», «Взрослая жизнь – 

взрослая ответственность» и т.д. 

февраль Педагог- организатор ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику насилия в ОУ, в соответствии с  

планом по предотвращению насилия в 

образовательной организации 

в течение года Педагог- организатор ВР, 

социальный педагог 

 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

– соответствуют требованиям Стандарта; 

– обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

– учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, созданные в МБОУ «О(С)ОШ №6», обеспечивают для участников 

образовательных отношений возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 
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всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

– развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, 

клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

– осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

– формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите 

Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

– самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных 

учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками;  

– выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и 

школьного уклада; 

– использования сетевого взаимодействия; 

– участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ;  

– развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно-исследовательской, художественной и др.; 

– развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

– формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

– обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

– эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

3.5.1. Кадровое обеспечение 

МБОУ «О(С)ОШ №6» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 
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профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом.  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Работ- 

ников в 

школе 

Требования к уровню 

квалификации 

ф
а

кт
и

ч
ес

ки
й

 

и
м

ее
т

ся
 

т
р

еб
уе

т
ся

 
руководитель обеспечивает системную 1 0 Высшее профессиональное 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

образовательн образовательную и   образование по направлениям 

ого административно-   подготовки «Государственное и 

учреждения хозяйственную работу   муниципальное управление», 
 образовательного   «Менеджмент», «Управление 
 учреждения   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 

заместитель координирует работу 1 0 Высшее профессиональное 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

руководителя преподавателей,   образование по направлениям 

(заместитель   разработку учебно-   подготовки «Государственное и 

по УВР) методической и иной   муниципальное управление», 
 документации.   «Менеджмент», «Управление 
 Обеспечивает   персоналом» и стаж работы на 
 совершенствование   педагогических должностях не 
 методов организации   менее 5 лет либо высшее 
 образовательного   профессиональное 
 процесса. Осуществляет   образование и дополнительное 
 контроль за качеством   профессиональное образование 
 образовательного   в области государственного и 
 процесса   муниципального управления или 
    менеджмента и экономики и 
    стаж работы на педагогических 
    или руководящих должностях не 
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    менее 5 лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

12 0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

педагог- 

организатор 

содействует  развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию  общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их  воспитании. 

Проводит 

воспитательные  и 

иные мероприятия. 

Организует   работу 

детских клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых 

1 0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий   по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной  защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся 

1 0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по    направлениям    подготовки 

«Образование       и педагогика», 

«Социальная педагогика» 

без предъявления требований к 

стажу работы 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
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педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического  и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

0 0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование   или среднее 

профессиональное образование 

и  дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы  

Преподаватель
- 
организатор 

ОБЖ 

осуществляет обучение и 
воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит  учебные, в 

том числе 

факультативные   и 

внеурочные  занятия, 

используя 

разнообразные  формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения 

1 0 Высшее профессиональное 
образование и 

профессиональная подготовка 

по     направлению    

подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, 

либо среднее профессиональное 

образование по     направлению    

подготовки 

«Образование  и

 педагогика» или ГО и

 стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

(военное)    образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

в области  образования 

 и педагогики   и   стаж   

работы по 

специальности не менее 3 лет со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

Педагог-
библиотекарь 

обеспечивает доступ 
обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 0 высшее или среднее 
профессиональное образование 

по

 специальност

и 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 



бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств  и 

хозяйственных операций 

 

1 
 

0 
бухгалтер  I  категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое)   образование 

без предъявления требований к 

стажу  работы  или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в  должности 

бухгалтера не менее  3 лет. 

Бухгалтер:      среднее 

профессиональное 

(экономическое)   образование 

без предъявления требований к 

стажу работы или специальная 

подготовка         по 

установленной программе и 

стаж работы по учѐту и 

контролю не менее 3 лет.  со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких 

категории — первая и высшая. 

В МБОУ «О(С)ОШ №6» созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок 

по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в  план-
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графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с 

различными образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию . 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

– критерии оценки, 

– содержание критерия, 

– показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся мероприятия: 

1) Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2) Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3) Заседания методического совета учителей, методического объединения классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС СОО. 

4) Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной  

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС  СОО. 

5) Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6) Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, решения 
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педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Созданные в МБОУ «О(С)ОШ №6» психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы являются непременным условием 

реализации требований ФГОС СОО и обеспечивают: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования; 

– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развития своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится классным руководителем на уровенье знакомства с учащимся и в конце 

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся, уровня развития 

УУД;  

– развитие у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержка ученического самоуправления;  

– выявление и поддержка лиц, проявивших  способности. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы МБОУ «О(С)ОШ №6» организованы на основе программы коррекционной 

работы, программы мониторинга уровня развития УУД, планов работы классных 

руководителей, плана воспитательной работы школы. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 
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принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «О(С)ОШ №6» осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

– фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

– базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

– значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

– базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

– общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

МБОУ «О(С)ОШ №6» самостоятельно в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников школы. 

В данное Положение внесены изменения в части критериев и показателей 

результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам  

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально- технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школа: 

– проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

– устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

– определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации  

ООП; 

– определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

– привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам.  

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 
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– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

– пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 

ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства;  

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных уровеньах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в 
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социальных сетях и пр.); 

– организацию питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 

Материально-техническая база школы обеспечивает условия для организации 

эффективного образовательного процесса. В Школе имеется центральное отопление, 

люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, центральное 

водоотведение.  

В МБОУ «О(С)ОШ №6» функционируют: 

 10 учебных кабинетов, библиотека, компьютерный класс для организации учебного 

процесса; 

 складские помещения для хозяйственного инвентаря; 

 туалеты. 

Кабинеты физики, химии, ИВТ, биологии имеют выданные акты разрешения для 

проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие места, 

которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной санитарии. 

Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы первичными 

средствами пожаротушения. При кабинетах физики и химии имеются специально 

оборудованные лаборантские. Кабинет ИВТ соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам по охране труда и ТБ. Кабинет укомплектован средствами 

пожаротушения. В наличии в кабинете ИВТ в рабочем состоянии 10 компьютеров, 

оборудовано рабочее место учителя. 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные 

программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников 

отвечающим современным требованиям. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для  

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, 

химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное 

оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии.  

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и 

технике безопасности. 

В учебном кабинете биологии для обучающихся организованы рабочие места, 

которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и 

производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучающихся. В 

кабинете имеются средства пожарной безопасности, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 

В школе функционирует библиотека. Читальный зал на 8 посадочных мест 

совмещён с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и зону тиражирования. 

Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в  

Интернет. Имеются компьютеры, ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, МФУ. 
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Для проведения культурно-массовых мероприятий используется фойе второго 

этажа. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в буфете, оборудованном в соответствии с требованиями санитарных 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10.  
 

ХИМИЯ 

Комплект учебного оборудования составлен по блочно-модульному принципу. 

Расчет количественных показателей 

Количественные показатели при приобретении оборудования вычисляются 

исходя из наполняемости класса. Оборудование для самостоятельных работ учащихся 

(коллекции, наборы для постановки химического эксперимента, модели, некоторые 

приборы), т.е раздаточные пособия приобретаются из расчета: одно пособие на 2 -х 

учащихся при изучении химии в основной и старшей школе при базовом изучении 

предмета. При изучении химии в профильных классах раздаточный материал 

приобретается на каждого ученика в целях отработки самостоятельных 

исследовательских навыков. 

Для отражения количественных показателей в рекомендациях используются 

следующая система условных обозначений: 

Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре.  

Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в 

основной и старшей школе при базовом изучении предмета и 1 экземпляр на каждого 

ученика в профильных классах. 

Наборы химических реактивов* приобретаются из расчета 1 набор для 

демонстрационных опытов и ученического эксперимента. Они имеют обозначе6ния 

Д/Р. 

Некоторые пособия используются учащимся поочередно. Они обозначены 

буквой П. 

Количество учебного оборудования (Д – 1 экз; Р – от 12 – 15 до 24 – 30 экз) 

приводится в рекомендациях в расчете на один учебный кабинет.  

Организация учебного кабинета  

При организации кабинета химии должны быть решены следующие вопросы: 

1. Выбор помещения и его рациональная планировка соответственно 

Санитарно-эпидениологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2. № 178 – 

02) 

2. Комплектование кабинета химии средствами обучения в соответствии с 

настоящими рекомендациями; 

3. Комплектование кабинета специализированной мебелью для организации 

рабочих мест учителя и учащихся и рациональной системы хранения 

учебного оборудования; 

4. Оснащение техническими средствами и создание условий для их 

эффективного использования; 

5. Создание системы хранения и размещения учебного оборудования;  

6. Оформление функционально-значимого интерьера учебного кабинета. 

 

* Учащимся запрещено использовать реактивы в формах, выпускаемых 

промышленностью, за исключением тех реактивов, которые предусмотрены 

программами для проведения лабораторных опытов и практических занятий. Для 

работы учащиеся используют только растворы реактивов, концентрация которых не 

более 5%. 
 

№ 
п/п 

Наименование объектов и 
средств материально-

Необходимое количество Примечания 

Основная Старшая школа 
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технического обеспечения школа Базовый 

уровень 
(А) 

Профиль 

(Б) 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 

1 

Номенклатура: 

I. Библиотечный фонд 
(книгопечатная продукция) 

 

Стандарт основного общего 
образования по химии 

 
 
 
 

Д 

   

4 Примерная программа 
основного общего образования 
по химии 

Д    

7 Авторские рабочие программы 
по разделам химии 

Д Д Д  

8 Методические пособия для 

учителя 

Д Д 

 

Д 

 

 

9 Учебники по химии (базовый 
уровень) 
Для 8 класса 
Для 9 класса 

 

 
 

К 
К 

 
 

К 
К 

  

12 Рабочие тетради для учащихся 
(8,9 класса) 

К  Р  

13 Сборники тестовых заданий для 
тематического и итогового 
контроля (8,9 класса) 

Д Д 
 
 

Д 
 
 

 

14 Сборник задач по химии Д Д 
 

Д 
 

 

15 Руководства для лабораторных 
опытов и практических занятий 
по химии (8,9,10, 11 кл) 

К К К  

16 Справочник по химии Д/П Д/П Д/П  

17 Энциклопедия по химии Д/П Д/П Д/П  

18 
 

Атлас по химии П П П  

11 
 
II. Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-
химиков 

 
Д 

 
Д 

 
Д 

 
Постоянная 
экспозиция 

22 Серия справочных таблиц по 
химии («Периодическая 
система химических элементов 
Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и 
оснований в воде», 
«Электрохимический ряд 
напряжений металлов», 
«Окраска индикаторов в 
различных средах»). 

Д Д Д  
Постоянная 
экспозиция 

33 Серия инструктивных таблиц 
по химии 

Д Д Д Сменная 
экспозиция 

44 Серия таблиц по 
неорганической химии 

Д Д Д Сменная 
экспозиция 

55 Серия таблиц по органической 
химии 

Д Д Д Сменная 
экспозиция 
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66 Серия таблиц по химическим 

производствам 

Д Д Д Серия должна 

содержать 
таблицы по 
производству 
основных 
продуктов 
химической 
промышленност
и: серной 

кислоты, 
аммиака, а также 
по производству 
чугуна, стали, 
алюминия. 
Сменная 
экспозиция 

 
 
 
 
1 

III. Информационно-

коммуникативные средства  
 
Мультимедийные программы 
(обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем 
разделам курса химии 

Д Д Д Для учителя, 
учащихся и 
домашнего 
пользования 

2 Электронные библиотеки по 
курсу химии 

Д Д Д Для учителя, 
учащихся и 

домашнего 
пользования 

3 Электронные базы данных по 
всем разделам курса химии 

   Для учителя, 
учащихся и 
домашнего 

пользования 

 
 
 

 
 
 
1 

IV. Экранно-звуковые 

пособия (могут быть в 

цифровом и компьютерном 

виде) 

 
 
Комплект видеофильмов по 
неорганической химии (по всем 
разделам курса) 
 

 
 
 

 
 
 

Д 

 
 
 

 
 
 

Д 

 
 
 

 
 
 

Д 

 

2 Комплект видеофильмов по 
органической химии (по всем 
разделам курса) 
 

Д Д Д  

3 Комплект слайдов 
(диапозитивов) по 
неорганической химии (по всем 
разделам курса)  

    

4 Комплект слайдов 
(диапозитивов по органической 
химии) 

    

5 Комплект транспарантов по 
неорганической химии: 
строение атома, строение 
вещества, химическая связь 

Д Д Д Используется 
метод 
наложения 

6 Комплект транспарантов по 

органической химии: строение 
органических веществ, 
образование сигма и пи-связей. 

Д Д Д Все серии 

транспарантов 
подлежат 
разработке 
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7 Комплект транспарантов по  

химическим производствам 

Д Д Д  

8 Комплект фолий (кодопленок) 
по основным разделам 
неорганической и органической 
химии 

    

 
1 
V. Технические средства 

обучения  

Видеокамера на штативе 

 
 
 

   

2 Видеомагнитофон (видеоплеер)     

3 Графопроектор  
(оверхедпроектор) 

    

4 Компьютер мультимедийный Д Д П С пакетом 
прикладных 
программ 
(текстовых 

таблиц, 
графических и 
презентационны
х); с 
возможностью 
подключения к 
Интернет; аудио 
и видео выходы, 

приводами для 
чтения и записи 
компакт-дисков. 
Оснащен 
акустической 
колонкой, 
магнитофоном и 

наушниками 

5 Диапроектор  (слайд-проектор)     

6 Мультимедийный проектор Д Д Д Должен входить 
в материально-
техническое 
обеспечение 
образовательног
о учреждения 
при наличии 

финансовых 
возможностей 

7 Набор датчиков к компьютеру Д П П Датчики для 
измерения 
физико-

химических 
параметров: 
температуры, 
давления, 
электрической 
проводимости, 
рН 

8 Телевизор (с диагональю 
экрана не менее 72см) 

    

9 Эпипроектор     

10 Экран проекционный Д Д Д Размер не менее 
1200 см 
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11 Автоматизированное рабочее 

место учителя АРМ 

Д Д Д Приобретается 

при наличии 
финансовых 
возможностей 
образовательног
о учреждения. 
При наличии его 
в 
образовательном 

учреждении 
перечисленные 
выше 
технические 
средства не 
приобретаются 

VI. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

Общего назначения 

1 
 

Аппарат (установка) для 
дистилляции воды 

Д Д Д  

2 Весы (до 500кг) Д Д Д  

3 Нагревательные приборы 
(электроплитка, спиртовка) 

Д Д Д  

4 Доска для сушки посуды Д Д Д  

5 Комплект электроснабжения 
кабинета химии 

Д Д Д  

 
 

1 
 
 

Демонстрационные  

 
Набор посуды и 
принадлежностей для 
демонстрационных опытов по 
химии 
 

 
 

Д 

 
 

Д 

 
 

Д 

 
 
Должен 
содержать 
готовые узлы 
для монтажа 
приборов 

2 Набор деталей для монтажа 
установок, иллюстрирующих 
химические производства 

Д Д Р  

3 Столик подъемный Д Д Д  

4 Штатив для демонстрационных 
пробирок ПХ-21 

Д Д Д  

5 Штатив металлический ШЛБ Д Д Д  

6 Экран фоновый черно-белый 

(двусторонний) 

   Подлежит 

разработке 

7 Набор флаконов (250 – 300 мл 
для хранения растворов 
реактивов) 

Д Д Д  

 
 

1 

Специализированные 

приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для 
получения газов  
 

 
 

Д 

 
 

Д 

 
 

Д 

 

2 Аппарат для проведения 
химических реакций АПХР 

Д Д Д  

3 
 

Горелка универсальная ГУ     

4 Источник тока высокого 
напряжения (25 кВ) 

Д Д Д  

5 
 

Набор для опытов по химии с 
электрическим током 

Д Д Д  

6 Комплект термометров (0 – 100 
0С; 0 – 360 0С) 
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7 Озонатор Д Д Д  

8 Прибор для демонстрации 
закона сохранения массы 
веществ 

Д Д Р  

9 Прибор для иллюстрации 
зависимости скорости 
химической реакции от условий 

Д Д Р  

10 Прибор для окисления спирта 
над медным катализатором  

Д Д Р  

11 Прибор для определения 
состава воздуха 

Д Д Р  

12 Прибор для получения 
галоидоалканов и сложных 
эфиров 

Д Д Р  

13 Прибор для собирания и 
хранения газов 

Д Д Д/Р  

14 Прибор для получения 
растворимых твердых веществ 

ПРВ 

Д Д Д  

15 
 

Термометр электронный Д Д Р  

16 Эвдиометр Д Д Д  

17 
 

Установка для перегонки Д Д Р  

18 Установка для фильтрования 
под вакуумом 

  Р На группу 3 – 5 
человек 

 
 
 
 

1 

Комплекты для 

лабораторных опытов и 

практических занятий по 

химии  

Весы  

 
 
 
 

Р 

 
 
 
 

Р 

 
 
 
 

Р 

 

2 Набор посуды и 
принадлежностей для 
ученического эксперимента  

 
Р 

 
Р 

 
Р 

 

3 Набор для экологического 

мониторинга окружающей 
среды 
 

Д Д Д  

1 набор на 
группу 3 – 5 
человек 

4 Набор посуды и 

принадлежностей для курса 
«Основы химического анализа» 

    

5 Набор банок для хранения 
твердых реактивов (30 – 50 мл) 

Р Р Р Из расчета 10 
банок на 2-х или 
1-го учащегося 

(профиль)  

6 Набор склянок (флаконов) для 
хранения растворов реактивов 

Р Р Р Из расчета 16 
флаконов на 2- 
или 1-го 

учащегося 
(профиль) 

7 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-
16) 

Р Р Р Из расчета 10 шт 
ПХ-14 и 2 шт 
ПХ-16 на 2-х 

или 1-го уч-ся 
(профиль) 

8 Набор по электрохимии 
лабораторный  

Д Д Д Подлежит 
разработке 

9 Набор по тонкослойной 
хроматографии 

   Подлежит 
разработке 
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10 

1 

Нагреватели приборы 

(электрические 42 В, спиртовки 
(50 мл) 

Р 

 

Р 

 

Р 

 

 

11 Прибор для получения газов  Р Р Р  

12 Прибор для получения 
галоидоалканов и сложных 
эфиров 

Р Р Р  

13 Штатив лабораторный 
химический ШЛХ 

Р Р Р  

 
 

1 

VII. Модели  

Набор кристаллических 

решеток: алмаза, графита, 
диоксида углерода, железа, 
магния, меди, поваренной соли, 
йода, льда 

 
Д 

 
Д 

 
Д 

Кристал-
лические 

решетки иода и 
льда подлежат 
разработке 

2 Набор для моделирования 
строения неорганических 
веществ 

Д/Р Д/Р Р  

3 Набор для моделирования 
строения органических веществ 

Д/Р Д/Р Р  

4 Набор для моделирования 
типов химических реакций 
(модели-аппликации) 

   Для работы с 
моделями 
используется 
магнитная доска 

5 Набор для моделирования 
электронного строения атомов 

  Р  

6 Набор для моделирования 
строения атомов и молекул (в 
виде кольцегранников) 

    

 

 
1 

Модели-электронные стенды 

Справочно-информационный 
стенд «Периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева». 

   

 
 

 

 

 
 

VIII.Натуральные объекты  

коллекции 

    

1 Алюминий  Р Р Р  

2 Волокна  Р Р Р  

3 Каменный уголь и продукты 
его переработки 

Р Р Р  

4 Каучук    Р Подлежит 
разработке 

5 Металлы и сплавы Р Р Р Р 

6 Минералы и горные породы Р Р Р  

7 Набор химических элементов     

8 
 

Нефть и важнейшие продукты 
ее переработки 

Р Р Р  

9 Пластмассы  Р Р Р  

10 Стекло и изделия из стекла Р Р Р  

11 Топливо  Р Р Р  

12 Чугун и сталь Р Р Р  

13 Шкала твердости Р Р Р  

 Реактивы      

1 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 
Кислота соляная 2,500 кг 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

Для учащихся 

только растворы 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты» 
Кислота азотная 0,300 кг 

 
Д/Р 

 
Д/Р 

 
Д/Р 

Для учащихся 
только растворы 
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Кислота ортофосфорная 0,050 

кг 

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 
Аммиак 25%-ный 0,500 кг 
Бария гидроксид 0,050 кг 
Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 
Натрия гидроксид 0,500 кг 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Аммиак 
учащимся 
выдается 5%-
ный раствор 

4 Набор № 4 ОС «Оксиды 
металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 
Бария оксид 0,100 кг 
Железа (III) оксид 0,050 кг 
Кальция оксид 0,100 кг 
Магния оксид 0,100 кг 
Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 
кг 
Меди (II) оксид (порошок) 

0,100 кг 
Цинка оксид 0,100 кг 

 
 

Д/Р 

 
 

Д/Р 

 
 

Д/Р 

 

5 Набор № 5 ОС «Металлы» 
Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 
Алюминий (порошок)  
0,050 кг 
Железо восстановл. (порошок) 
0,050 кг 
Магний (порошок) 0,050 кг 
Магний (лента) 0,050 кг 
Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 
Цинк (гранулы) 0,500 кг 
Цинк (порошок) 0,050 кг 
Олово (гранулы) 0,500 кг 

 
 

Д/Р 

 
 

Д/Р 

 
 

Д/Р 

 
 

Порошки 
металлов 
учащимся 
использовать 
запрещено 

6 Набор № 6 ОС «Щелочные и 
щелочноземельные металлы» 
Кальций 10 ампул 
Литий 5 ампул 
Натрий 20 ампул 

 
Д 

 
Д 

 
Д 

 

7 Набор № 7 ОС «Огнеопасные 
вещества» 
Сера (порошок) 0,050 кг 
Фосфор красный 0,050 кг 
Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

 
Д 

 
Д 

 
Д 

 

8 Набор № 8 ОС «Галогены» 
Бром 5 ампул 
Йод 0,100 кг 

 
Д 

 
Д 

 
Д 

 

9 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 
Аммония хлорид 0,100 кг 
Бария хлорид 0,100 кг 
Железа (III) хлорид 0,100 кг 
Калия йодид 0,100 кг 
Калия хлорид 0,050 кг 
Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 
Магния хлорид 0,100 кг 
Меди (II) хлорид 0,100 кг 
Натрия бромид 0,100 кг 
Натрия фторид 0,050 кг 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

 



349 
 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

10 Набор № 10 ОС «Сульфаты. 
Сульфиты. Сульфиды» 
Алюминия сульфат 0,100 кг 
Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 
Железа (II) сульфат 0,100 кг 
7-ми водный 
Калия сульфат 0,050 кг 
Кобольта (II) сульфат  
0,050 кг 
Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 
0,050 кг 
Меди (II) сульфат 5-ти водный 
0,100 кг 
Натрия сульфид 0,050 кг 
Натрия сульфит 0,050 кг 
Натрия сульфат 0,050 кг 
Натрия гидросульфат  

0,050 кг 
Никеля сульфат 0,050 кг 
Натрия гидрокарбонат  
0,100 кг 

Д/Р 
 

Д/Р Д/Р  

11 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 
Аммония карбонат 0,050 кг 
Калия карбонат (поташ) 0,050 
кг 
 Меди (II) карбонат основной 
0,100 кг 
Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  
0,100 кг 
 

Д/Р Д/Р Д/Р  

12 
 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. 
Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  
(калий фосфорнокислый 
двухзамещенный) 0,050 кг 
Натрия силикат 9-ти водный 
0,050 кг 
Натрия ортофосфат  
трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий 
фосфорнокислый 
однозамещенный) 0,050 кг 
 

Д/Р Д/Р Д/Р  

13 Набор № 13 ОС «Ацетаты. 

Роданиды. Соединения железа». 
Калия ацетат 0,050 кг 
Калия ферро(II) гексацианид 
(калий 
железистосинеродистый) 0,050 
кг 
Калия ферро (III) гексационид 

(калий железосинеродистый  
0,050 кг 
Калия роданид 0,050 кг 
Натрия ацетат 0,050 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  
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Свинца ацетат 0,050 кг 

14 Набор № 14 ОС «Соединения 
марганца»  
Калия перманганат  
(калий марганцевокислый) 
0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 
Марганца (II) сульфат 
0,050 кг 
марганца хлорид 0,050 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  

15 Набор № 15 ОС «Соединения 
хрома» 
Аммония дихромат 0,200 кг 
Калия дихромат 0,050 кг 
Калия хромат 0,050 кг 
Хрома (III) хлорид 6-ти водный 
0,050 кг 

Д Д Д  

16 Набор № 16 ОС «Нитраты» 
Алюминия нитрат 0,050 кг 
Аммония нитрат 0,050 кг 
Калия нитрат  0,050 кг 
Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 
Натрия нитрат 0,050 кг 
Серебра нитрат 0, 020 кг 

Д Д Д  

17 
 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 
Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  
0,020 кг 
Фенолфталеин 0,020 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  

18 Набор № 18 ОС «Минеральные 

удобрения» 
Аммофос 0,250 кг 
Карбамид 0,250 кг 
Натриевая селитра 0,250 кг 
Кальциевая селитра 0,250 кг 
Калийная селитра 0,250 кг 
Сульфат аммония 0,250 кг 
Суперфосфат гранулированный 

0,250 кг 
Суперфосфат двойной 
гранулированный 0,250 кг 
Фосфоритная мука 0,250 кг 

Д/Р Д/Р  Д/Р  

19 Набор № 19 ОС 
«Углеводороды» 
Бензин 0,100 кг 
Бензол 0,050 кг 
Гексан 0,050 кг 
Нефть 0,050 кг 
Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

Д Д Д  

20 Набор № 20 ОС 
«Кислородсодержащие 
органические вещества» 
Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 
Диэтиловый эфир 0,100 кг 
Спирт н-бутиловый 0,100 кг 
Спирт изоамиловый 0,100 кг 
Спирт изобутиловый 0,100 кг 

Д Д Д  
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Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 
Формалин 0,100 кг 
Этиленгликоль 0,050 кг 
Уксусно-этиловый эфир 0,100 
кг 

21 Набор № 21 ОС «Кислоты 
органические» 
Кислота аминоуксусная 0,050 
кг 
Кислота бензойная 0,050 кг 
Кислота масляная 0,050 кг 
Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 
Кислота пальмитиновая 0,050 
кг 
Кислота стеариновая 0,050 кг 
Кислота уксусная 0,200 кг 
Кислота щавелевая 0,050 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  

22 Набор № 22 ОС «Углеводы. 
Амины» 
Анилин 0,050 кг 
Анилин сернокислый 0,050 кг 
Д-глюкоза 0,050 кг 
Метиламин гидрохлорид 0,050 

кг 
Сахароза 0,050 кг 

Д Д Д  

23 Набор № 23 ОС «Образцы 
органических веществ» 
Гексахлорбензол техн. 0,050 кг 

Метилен хлористый 0,050 кг 
Углерод четыреххлористый 
0,050 кг 
Хлороформ 0,050 кг 

Д Д Д  

24 Набор № 24 ОС «Материалы» 
Активированный уголь 0,100 кг 
Вазелин 0,050 кг 
Кальция карбид 0,200 кг 
Кальция карбонат (мрамор) 
0,500 кг 
 Парафин 0,200 кг. 

Д Д Д  

 
 
 

1 

IX. Специализированная 

мебель 

 

Доска аудиторская с магнитной 
поверхностью и с 

приспособлениями для 
крепления таблиц 

Д Д Д  

2 Стол демонстрационный 
химический 

Д Д Д  

3 Стол письменный для учителя 
(в лаборантской) 

+    

4 Стол препараторский (в 
лаборантской) 

+    

5 
 

Стул для учителя – 2 шт (в 
кабинете и лаборантской)  

+    

6 Столы двухместные 
лабораторные ученические в 
комплекте со стульями разных 
ростовых размеров) 

+    
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7 Стол компьютерный +   При наличии 

АРМ не 
приобретается 

8 Подставка для технических 
средств обучения (ТСО) 

+   При наличии 
АРМ не 
приобретается 

9 Шкафы секционные для 
хранения оборудования 

+    

10 Раковина-мойка – 2 шт (в 
кабинете и лаборантской) 

+    

11 Доска для сушки посуды +    

12 Шкаф вытяжной +    

13 Стенды экспозиционные +    

 

ЛИТЕРАТУРА 

Помещение кабинета литературы оснащено книгопечатной продукцией, 

демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, экранно-

звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, создающими 

дополнительные условия для повышения качества подготовки учащихся.  

 Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для 

использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения 

(в том числе для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, 

сетевого обмена информацией, использования различных форм презентации 

результатов познавательной деятельности). 

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных уровнях 

образования; учет внутрипредметных и межпредметных связей  

Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать  

межпредметные связи литературы с другими дисциплинами. Интерпретация 

литературного произведения в других видах искусств (в иллюстрациях художников, в 

музыке, в киноверсии) позволяет выйти за рамки художественного произведения, найти 

общие точки соприкосновения между литературой, живописью, графикой, 

архитектурой, музыкой, формирует культурный кругозор и содействует  глубокому 

пониманию литературного  произведения. Видеофильмы, рассказывающие о жизни и 

творчестве писателей, представляющих литературные экскурсии, передают атмосферу 

жизни того или иного художника слова, формируют у  ученика представления об 

историческом контексте творчества писателя.  

Наглядные средства обучения способствуют не только более глубокому 

постижению знаний и приобретению необходимых умений, но и содействуют решению 

задач дифференцированного образования  (в первую очередь реализации этих задач 

помогает раздаточный материал, ориентированный на самостоятельную работу 

учащихся). Видео-фильмы на мультимедийной основе по литературе позволяют 

познакомить учащихся с широкой, разнообразной, полной информацией по тому или 

иному вопросу и дать им возможность самостоятельно выбрать степень глубины этого 

знакомства. Звуковые пособия являются наиболее органичными средствами обучения 

на уроках литературы, поскольку выразительное чтение, работа над интонационно-

смысловой структурой текста - важнейшие приемы в методике изучения литературы. 

Характеристика расчета количественных показателей материально-технического 

обеспечения 

Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете на один 

учебный кабинет. При этом использование значительной части указанных технических 

средств связано с выполнением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. 

Оснащение этими техническими средствами кабинета литературы рассматривается как 

элемент общего материально-технического оснащения образовательного учреждения и 

соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2. 178-

02). 

Конкретное количество указанных в рекомендациях средств и объектов 
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материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости 

класса (25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в таблице 

используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),  

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

по несколько учащихся (6-7 экз.). 
№ Наименования объектов 

и средств 

материально-
технического 
обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

Основ
ная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профиль

ный 
уровень 

1 2 3 4 5 6 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 
 

 Примерная основная 

образовательная 
программа основного 
общего образования 

Д    

 Примерная основная 
образовательная 

программа среднего 
общего образования 

 Д   

 Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 

Коровин В.И., Беляева 
Н.В. Рабочие 
программы. Литерату-
ра. Предметная линия 
учебников под 
редакцией В.Я. 
Коровиной. 5-9 классы.  
– М.: Просвещение, 

2016 

Д    

 Романова А.Н., Шуваева 

Н.В. Литература. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

В.П. Журавлева, Ю.В. 

Лебедева. 10-11 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / А.Н. Романова, 
Н.В. Шуваева; [под ред. 

В.П. Журавлева, Ю.В. 

Лебедева]. – М.: 

Просвещение, 2019 

 Д   

 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. 8 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 частях.  

– М.: Просвещение, 2018 

Д    
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 Литература. 9 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. В 2 
частях./ [В.Я. Коровина, 
В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С. 
Збарский]; под ред. В.Я. 
Коровиной.  – М.: 

Просвещение, 2017 

Ф   

 Лебедев Ю.В. 
Литература. 10 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 
организаций. Базовый 
уровень. В 2 ч. / Ю.В. 
Лебедев. – 8-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020 

 Ф  

 Русская литература XX 
века: Учеб. для 11 кл.: В 2 

ч./ под ред. В.П. 

Журавлёва. – М.: 

Просвещение, 2012 

 Ф  

 Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 8 классе. 

Поурочные разработки: 
книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2017 

Д   

 Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Читаем, 
думаем, спорим… 
Дидактические 
материалы по 

литературе. 8 класс: 
пособие для учащихся 
общеобразовательных 
организаций. – М.: 
Просвещение, 2014  

Д   

 Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 9 классе. 
Поурочные разработки: 
уч.пособие для 
общеобразовательных 
организаций. – М.: 

Просвещение, 2019 

Д    

 Коровина В.Я., 
Збарский И.С., Коровин 
В.И. Читаем, думаем, 
спорим… 

Дидактические 
материалы по 
литературе. 9 класс: 
пособие для учащихся 
общеобразовательных 
организаций. – М.: 
Просвещение, 2018 

Д   
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 Романова А.Н. 

Литература. 
Технологические карты 
уроков. 10 класс: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций.  Базовый 
уровень. В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2017 

 Д  

 Беляева Н.В. и др. 
Литература: 10 кл.: 
Методические советы/ 
под ред. В.И. Коровина. 

– М.: Просвещение, 
2007 

 Д  

 Уроки литературы: 11 
кл.: Кн. для учителя/ 
под ред. В.П. 

Журавлёва. – М.: 
Просвещение, 2007 

 Д  

 Художественная 
литература 

Д Д  Основной фонд библиотеки 
образовательной организации  

включает художественную 
литературу, составляющую 
основу авторских программ  

 Методические пособия 
по литературе для 

учителя 

Д Д   

 Справочно-
энциклопедическая 
литература (Словарь 

литературоведческих 
терминов, 
энциклопедический 
словарь юного 
литературоведа, 
Лермонтовская, 
Булгаковская 
энциклопедии и проч.)  

Д Д   

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы по литературе 
по основным разделам 
курса литературы 

Д Д  Таблицы представлены в 
индивидуально-раздаточном 
вариантах и на электронных 
носителях 

 Портреты писателей 

(русских) 

Д Д   

 Альбомы 
демонстрационного 
материала (по 

творчеству писателей, 
литературным 
направлениям и проч.) 

Д Д  Иллюстрации представлены в 
индивидуально-раздаточном 
вариантах и на электронных 

носителях 

 Альбомы раздаточного 
изобразительного 

материала 

Д Д  Иллюстрации представлены в 
индивидуально-раздаточном 

вариантах и на электронных 
носителях 

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные 
библиотеки по всему 
курсу литературы. 

Д Д  Электронные библиотеки 
включают комплекс 
информационно-справочных 
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Справочно-

энциклопедическая 
литература на 
электронных носителях 

материалов (фрагменты 

исторических документов, 
фотографии, видео, анимация, 
таблицы, схемы) 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Литература. 8 класс. 
Фонохрестоматия: 
электронное 
ученическое пособие на 
CD- ROM/ сост. В.Я. 

Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. 
Коровин. – М.: 
Просвещение, 2016 

Д    

 Литература. 9 класс. 

Фонохрестоматия: 
электронное 
ученическое пособие на 
CD- ROM/ сост. В.Я. 
Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С. 

Збарский. – М.: 
Просвещение, 2017 

Д    

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Мультимедийный 
компьютер 

Д Д  Тех.требования: графическая 
операционная система, привод 
для чтения-записи компакт 
дисков, аудио-видео 
входы/выходы. Оснащён 
акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 
пакетом прикладных программ 
(текстовых, графических и 
презентационных) 

 Мультимедиапроектор Д Д   

 Сканер Д Д   

 Принтер лазерный Д Д   

 Экран навесной Д Д   

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Аудиторная доска с 
набором 
приспособлений для 

крепления схем, таблиц 
и проч. 

+ +   

 Компьютерный стол  + +   

 Шкаф для книг (2) + +   

 Шкаф для хранения 
таблиц 

+ +   

 

ГЕОГРАФИЯ 

При отборе средств обучения в требованиях соблюдены следующие условия: 

 Учтена специфика предмета и соответственно включены характерные для 

географии средства: 

– Карты и картографические пособия; 

– Натуральные объекты; 

 Учтена общая гуманизация и гуманитаризация школьных географических 

курсов, внутрипредметная и межпредметная интеграция, вследствие чего особое 
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внимание было обращено на средства обучения, содержание которых имеют 

комплексный характер, объединяющее знания многих естественно- и общественно-

географических наук, этнографии, исторической географии; 

 Учтена дифференциация на базовую и профильную школу в старшей школе;  

 Учтены достижения новейших информационных технологий обучения, в т.ч. 

комплексного применения интерактивных и аудиовизуальных средств в учебном 

процессе; 

 Учтено соблюдение системности средств обучения географии, обеспечивающей 

учебно-наглядными пособиями и учебным оборудованием все разделы и темы 

школьного географического образования; 

 Учтена степень соответствия содержания, заключенного в средстве обучения, 

последним изменениям и достижениям в географической науке и школьной географии;  

 Учтено обеспечение оборудованием комплексного полевого географического 

практикума и занятий краеведческого характера. 

Требования содержат следующие типы средств обучения географии:  

– Библиотечный фонд; 

– Печатные демонстрационные пособия; 

– Информационно-коммуникационные средства; 

– Технические средства обучения; 

– Экранно-звуковые пособия; 

– Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

– Натуральные объекты. 

Использование компьютера в комплексе с проекционным устройством на уроках 

при иллюстрации закономерностей развития природы и общества на конкретном 

материале регионального и локального уровней представляется весьма эффективным. 

При этом важно гармонично сочетать новые интерактивные средства и 

«традиционные» аудиовизуальные средства, не увлекаясь каким-то одним. 

Аудиовизуальные средства могут обрушить на ученика мощный поток 

однонаправленной информации, который сложно осмыслить за достаточно 

ограниченное время на уроке, просмотрев только один раз. При этом с их помощью 

можно продемонстрировать яркие географические объекты и явления, используя 

достаточно дешевые носители информации. Интерактивные средства позволяют 

управлять учителю и ученику потоком информации, акцентируя внимание на наиболее 

интересных или сложных моментах изучаемого материала. Новые возможности 

мультимедийных приложений по комплексному воздействию на органы восприятия 

человека необходимо использовать в преподавании географии, в содержании которой 

помимо абстрактных закономерностей большое место отводится региональному 

материалу, иллюстрирующему эти теоретические выводы.  

Натуральные объекты позволяют познакомиться с составом, образцами вещества 

Земли, обитающих на ней живых организмов, а также с продукцией, выпускаемой 

основными межотраслевыми комплексами народного хозяйства.  

Модели позволяют увидеть и понять различные географические соотношения и 

закономерности. Особое место здесь отводится глобусу, как модели земного шара.  

Наряду с традиционными физическими, тематическими, социально-

экономическими картами мира, материков, России, в требования включены карты 

нового содержания (природоохранные, экологические, комплексные).  

Реализация принципа вариативности. Преемственность на разных ступенях 

образования. Учет внутрипредметных и межпредметных связей. 

Указанные в требованиях средства обучения позволяют учителю реализовать 

принцип вариативности: они подобраны таким образом, что позволяют комплексно 

использовать их при обучении по любой из существующих программ и курсов 
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географии, с применением любого учебника из федерального комплекта. 

Набор средств обучения позволяет реализовать преемственность между основной 

и старшей школой.  

Рекомендуемые в требованиях средства обучения, особенно информационно-

коммуникационные, по своему содержанию обеспечивают межпредметные связи с 

рядом дисциплин естественного (физика, астрономия, химия) и гуманитарного циклов 

(история, экономика, обществознание). 

Характеристика расчета количественных показателей материально-

технического обеспечения. 

В требованиях указаны: 

А) названия средств обучения географии по указанным разделам;  

Б) их количество на один кабинет (в символьной форме — Д – демонстрационный 

экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для 

постоянной экспозиции, К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости 

класса), Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем  

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), П – комплект, 

необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку 

учащихся (6-7 экз.); 

В) уровень образования, при достижении которого можно использовать то или иное 

средство. 

Характеристика учебного кабинета 

Выбор помещения для кабинета географии и его рациональная планировка 

определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.2.178-02). 

Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать: 

– сохранность средств обучения; 

– постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия; 

закрепление места за данным видом учебного оборудования на основе 

частоты использования на уроках; 

– быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших из строя 

изделий новыми. 

Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по видам 

учебного оборудования, с учетом частоты использования данного учебного 

оборудования и правил безопасности. 

Быстрый поиск нужной карты, подготовка ее к демонстрации и возвращение в 

картохранилище должна обеспечить система хранения карт. Организация 

рационального хранения карт может быть различной. Карты могут быть закреплены на 

рейки и храниться свернутыми и подвешенными в вертикальном положении с 

помощью специальных крючков на горизонтальных штангах картохранилища. 

Натуральные объекты - гербарии, коллекции - во избежание выцветания от 

солнечных лучей храняться в закрытых коробках в глухих секциях шкафа. 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

1 Стандарт общего образования по 
географии 

Д   Стандарт по 
географии и 
примерные 
программы входят в 

3 Авторские учебные программы по 
курсам географии основной школы 

Д   
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

4 Авторские учебные программы по 
курсам географии старшей школы 

 Д Д состав обязательного 
программно-
методического 
обеспечения 
кабинета географии 

 Библиотечный фонд     

 Учебники и учебные пособия     

5 География России. Природа. 8 кл. К   

6 География России. Население и 
хозяйство. 9 кл. 

К   

7 География России. Природа и 
население. 8 кл. 

К   

8 
 

География России. Хозяйство и 
географические районы. 9 кл. 

К   

9 Дидактические материалы     

10 Методические рекомендации по курсу 
«География России» 

Д    

11 
 

Методические рекомендации по 
экономической и социальной географии 
мира 
 

 Д  

 Печатные пособия     

 Портреты    Входят портреты 

ученых и 
путешественников, 
чьи имена 
упомянуты в 
стандарте 

12 Набор «Путешественники» Д   

 

13 
Карты мира 

   

14 Политическая Д Д  Содержание карты 
для основной школы 
отличается более 
высоким уровнем 
генерализации 

15 Почвенная Д    

16 Природные зоны Д    

17 Природные ресурсы  Д   

18 Растительности Д    

19 Религии Д    

20 Сельское хозяйство  Д   

21 Строение земной коры и полезные 
ископаемые 

Д    

22 Физическая Д Д   

23 Физическая полушарий Д    

 Карты России     

24 
Россия 

Д    

 Иинформационно-коммуникационные 

средства 

    

 Мультимедийные обучающие 

программы 
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

25 Библиотека электронных наглядных 
пособий по курсам географии 

Д Д Д Электронная 
библиотека 
включает 
информационно-
справочные 
материалы, 
ориентированные на 

различные формы 
познавательной 
деятельности, в.т.ч. 
исследовательскую 
проектную работу. В 
состав электронной 
библиотеки могут 

входить 
тематические базы 
данных. 
Электронные 
библиотеки могут 
быть размещены как 
на компакт-диске, 
так и в сетевом 

варианте 

 Технические средства обучения     

26 Мультимедийный компьютер Д Д  Тех.требования: 
графическая 
операционная 
система, привод для 
чтения-записи 
компкт-дисков, 
аудио-видео 

входы\выходы, 
возможность 
поключения и 
работы в Интернет. 
В комплекте 
акустические 
колонки, микрофон, 

наушники, 
прикладные 
программы 
(текстовые, 
табличные, 
графические и 
презентационные) 

27 Мультимедиапроектор Д Д  Может входить в 
материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 

учреждения 

28 Экран (на штативе или навесной) Д Д  Минимальные 
размеры 1,25х1,25 м. 

29 Принтер струйный ч/б    формат печати А4 



361 
 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

30 
Магнитная доска для статичных 
пособий 

    

 Модели     

31 Глобус Земли политический (масштаб 
1:30 000 000) 

Д    

 Натуральные объекты     

 Коллекции     

32 Коллекция горных пород и минералов Д    

33 Коллекция полезных ископаемых 
различных типов 

П    

34 Коллекция производства: 
- шерстяных тканей 
- шелковых тканей 
- льняных тканей 

 хлопчатобумажных тканей 

 П  

35 Коллекция по нефть и нефтепродуктам  П  

36 Набор раздаточных образцов к 
коллекции горных пород и минералов 

Ф    

 

БИОЛОГИЯ 

При составлении номенклатуры средств обучения были учтены следующие принципы: 

- приоритет деятельностного подхода в учебно-воспитательном процессе: 

- комплексное использование средств обучения: 

- формирование различных способов поиска и обработки информации; 

- развитие коммуникативных умений учащихся. 

Расчет количественных показателей 
Количественные показатели при приобретении оборудования вычисляются следующим 

образом. Натуральные объекты и другое раздаточное оборудование приобретаются  из расчета 

наполняем ости класса. Например, 15 экз. нужны для работы 30 учащихся в основной  и 

старшей школе при базовом уровне изучения предмета. При изучении биологии в профильном 

классе раздаточный материал приобретается на каждого ученика в целях отработки 

самостоятельных исследовательских навыков.  К категории раздаточного оборудования 

относятся некоторые приборы, модели и лабораторное оборудование. Это оборудование 

обозначено буквой «Р». Остальные средства обучения приобретаются в единичном 

экземпляре и используются для демонстрации. Эти пособия обозначены буквой «Д». Особую 

группу  составляет оборудование, которое используется несколькими учащимися поочередно.  Эта 

группа обозначена буквой «П». 
 

№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечан

ия 
Основная 

Школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

                                             2      3                          4        5        6 

  

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

    

1 Стандарт  основного общего образования по биологии Д    

2 Стандарт  среднего (полного) общего образования по 

биологии (базовый уровень) 

 Д   

3         Стандарт  среднего (полного) общего образования по 

биологии  (профильный уровень) 

  Д  

4  Примерная программа  основного общего  образования по 
биологии 

Д    

5  Примерная программа  среднего (полного) общего   Д   
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образования  на базовом уровне по биологи 

6   Примерная программа среднего (полного) общего 

образования  на профильном уровне  по биологии 

  Д  

7 Авторские рабочие программы  по разделам биологии Д Д Д  

8  Общая методика преподавания биологии     

9 Книги для чтения по всем разделам  курса биологии Д Д Д  

10 Методические пособия для учителя (рекомендации  к 

проведению уроков) 

Д Д Д  

      

 2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ     

 Таблицы      

11 Схема строения  клеток живых организмов Д Д Д Постоянна

я 

экспозици

я 

12 Уровни организации живой природы Д Д Д  

 5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ     

13 Компьютер мультимедийный  Д Д П С пакетом 

прикладны

х 

программ(

текстовых,

табличных

,графическ

их и 

презентац
ионных), с 

возможнос

тью  

подключен

ия к 

интернет:и

меет 

аудио- и 

видео 

входы и 

выходы и 

универсал

ьные 

порты.,при

водами 

для чтения 

и записи 
компакт-

дисков:осн

ащен 

акустическ

ими 

колонками

,магнитоф

оном и 

наушника

ми 

14 Мультимедийный проектор Д Д Д 

 

Должен 

входить в 

материаль

но –

техническ

ое 

обеспечен

ие 

образовате

льного 

учреждени

я  
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15 Экран проекционный Д Д Д Размер не 

мене  1200 

см 

 6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

    

 Приборы, приспособления     

16   Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  

лабораторных работ 

Р Р Р Включает 

посуду, 

препарова

льные 

принадлеж

ности, 

покровные 

и 

предметны

е стекла и 

др. 

17 Микроскоп лабораторный Р Р Р  

 11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ     

18 Стул для учителя +    

19 Стол компьютерный +    

20 Шкафы секционные для оборудования +    

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования приводится в 

требованиях в расчете на один учебный кабинет. При этом использование значительной части 

указанных технических средств связано с выполнением не только внутрипредметных, но и 

общеучебных задач. Конкретное количество указанных средств и  объектов  материально-

технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25 -30 учащихся).  

Характеристика учебного кабинета.  Помещение кабинета основ безопасности 

жизнедеятельности должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02).. Особую роль в этом отношении играет создание 

технических условий для использования компьютерных и информационно-коммуникативных 

средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, 

сетевого обмена информацией, использования различных форм презентации результатов 

познавательной деятельности).   



№ Наименования объектов и 
средств материально-

технического 
обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

Основн
ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного 
общего образования по 

ОБЖ 

Д Д  Стандарт по ОБЖ, 
примерные программы, 

авторские рабочие 
программы входят в состав 
обязательного программно-
методического обеспечения 
кабинета ОБЖ   

1.4 Примерная программа 
основного общего 
образования по ОБЖ 

Д Д  

1.7 Авторские рабочие 
программы по ОБЖ 

Д Д  

1.8 Учебник по ОБЖ для 8 

класса 

Д Д  В библиотечный фонд 

входят комплекты 
учебников, 
рекомендованных или 
допущенных 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации. 

 
При комплектации 
библиотечного фонда 
полными комплектами 
учебников целесообразно 
включить в состав 
книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете 
ОБЖ, и по несколько 
экземпляров учебников из 
других УМК по каждому 
курсу ОБЖ. Эти учебники 
могут быть использованы 
учащимися для выполнения 
практических работ 

учителем как часть 
методического обеспечения 
кабинета.  

1.11 Учебник по ОБЖ для 11 
класса (профильный 
уровень) 

   

1.14 Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

   

1.15 Наставление по 
стрелковому делу:  
Основы стрельбы из 
стрелкового оружия  

   

1.16 Наставление по 
стрелковому делу: 7,6 2-
мм модернизированный 
автомат Калашникова 

   

1.17 Закон Российской 
Федерации «О воинской 
обязанности и военной 
службе» 

   

1.18 Закон Российской 
Федерации «О 
гражданской обороне» 
 

Д Д Д  

1.19 Закон Российской 

Федерации «О защите 
населения и территорий и  
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 

Д Д Д 

1.20 Закон Российской 
Федерации «О пожарной 
безопасности» 

Д Д Д 

1.21 Дидактические 

материалы по основным 
разделам ОБЖ 

   Сборники разноуровневых 

познавательных и 
развивающих заданий, 
обеспечивающих усвоение  
знаний по ОБЖ как на 
репродуктивном, так и на 
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продуктивном уровнях.    

1.22 Контрольно-
измерительные 
материалы по основным 
разделам ОБЖ 

   Сборники заданий (в том 
числе тестовых), 
обеспечивающих 
диагностику и контроль 
качества обучения в 

соответствии с 
требованиями к уровню 
подготовки выпускников, 
закрепленными в стандарте. 

1.23 Хрестоматия по ОБЖ     

1.24 Практикумы по ОБЖ     

1.25 Научная, научно-
популярная  литература 

   Литература для подготовки  
докладов и сообщений; 
научные, научно-
популярные и 
художественные издания, 
необходимые для 
подготовки докладов, 
сообщений, рефератов и 

творческих работ. 
Содержаться 

1.26 Справочные пособия 

(энциклопедии и 
энциклопедические 
словари) 

   

1.27 Методические пособия 

для учителя 
(рекомендации к 
проведению уроков) 

Д Д   

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Телевизор с 
универсальной подставкой  

   Телевизор не менее 72 см 
диагональ 

5.2 Видеомагнитофон 
(видеоплейер)  

    

5.3 Аудио-центр.     Аудио-центр с 
возможностью 
использования аудио-

дисков, CD R, CD RW, 
MP3, а также магнитных 
записей. 

5.4 Мультимедийный 

компьютер  

   Тех. требования: 

графическая операционная 
система, привод для 
чтения-записи компакт 
дисков, аудио-видео 
входы/выходы, 
возможность выхода в 
Интернет. Оснащен 
акустическими колонками, 

микрофоном и 
наушниками. С пакетом 
прикладных программ 
(текстовых, табличных, 
графических и 
презентационных). 
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5.5 Сканер     

5.6 Принтер лазерный     

5.7 Копировальный аппарат    Копировальный аппарат, 

диапроектор и 
мультимедиапроектор 
могут входить в 
материально-техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения. 

5.8 Цифровая видеокамера    Видеокамера и фотокамера 
могут входить в 
материально-техническое 
обеспечение 
образовательного 

учреждения. 

5.9 Цифровая фотокамера    

5.10 Диапроектор или оверхэд 
(графопроектор) 

   Диапроектор и 
мультимедиапроектор 
могут входить в 
материально-техническое 

обеспечение 
образовательного 
учреждения. 

5.11 Мультимедиапроектор    

5.12 Экран (на штативе или 

навесной) 

+ + + Минимальные размеры 

1,25Х1,25 м 

5.13 Средства 
телекоммуникации 

   Включают: электронная 
почта, локальная школьная 
сеть, выход в Интернет, 
создаются в рамках 

материально-технического 
обеспечения всего 
образовательного 
учреждения при наличии 
необходимых финансовых 
и технических условий 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1 Аудиторная доска с 
магнитной поверхностью 

и набором 
приспособлений для 
крепления таблиц 

    

6.2 Штатив для карт и таблиц      

6.3 Укладки для 
аудиовизуальных средств 
(слайдов, кассет и др.) 

    

6.6 
 
 

Войсковой прибор 
химической разведки 
(ВПХР) 

    

6.7 Бытовой дозиметр Д Д Д 

6.8 Компас Д Д Д 

6..9 Визирная линейка    

6.10 Транспортир    

6.11 Бинт марлевый 10х15  Д Д Д 

6.12 Вата гигроскопическая  Д Д Д 
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нестерильная (пачка по 50 
г.) 

   

6.13 
 

Вата компрессная (пачка 
по 50 г.) 

   

6.14 Воронка стеклянная    

6.15 Грелка    

6.16 
 
 

Жгут 
кровоостанавливающий 
резиновый 

Д Д Д 

6.17 
 

Индивидуальный 
перевязочный пакет 

Д Д Д 

6.18 Косынка перевязочная    

6.19 Клеенка компрессорная     

6.19 Клеенка подкладочная    

6.20 
 
 

Ножницы для 
перевязочного материала 
(прямые) 

   

6.21 Повязка малая стерильная Д Д Д 

6.22 
 
6.23 
 

6.24 
 
 
 

 Повязка большая  
стерильная 
Шприц-тюбик   
одноразового пользования 

Шинный материал  
(плотные куски картона, 
рейки  т.п.) длиной от 0,7 
до 1,.5 м 

Д Д Д 

6.25 Противогаз П П П 

6.26 Общезащитный  комплект Д Д Д  

6.26 Респиратор    

6.27 
 

Аптечка индивидуальная 
(АИ-2) 

    

6.27 Противохимический пакет    

6.28 Носилки санитарные Д Д Д 

6.29 Противопыльные  
тканевые маски 

   

6.30 
 

Ватно-марлевая повязка 
 
 
 

   

МОДЕЛИ 

7.1 
 

Макет простейшего 
укрытия в разрезе 

    

7.2 
 
 

Макет убежища в разрезе 
 
 

    

7.3 Тренажер для оказания 
первой помощи 

Д Д Д  

  

8.  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

8.1 Компьютерный стол  + + +  

8.2 Шкаф (ящик) для 
хранения карт 

+ + +  
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8.3 
 

Ящики для хранения 
таблиц 

+ + +  

 

МАТЕМАТИКА 
 

Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования 

приводится в требованиях в расчете на один учебный кабинет. При этом использование 

для оснащения кабинета математики части указанных технических средств 

рассматривается как элемент общего материально-технического оснащения 

образовательного учреждения.  

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-

технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 

учащихся). Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется 

следующая система символических обозначений: 

Характеристика учебного кабинета.  
Помещение кабинета математики должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178 -02). 

Помещение оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для 

использования информационно-коммуникационных средств обучения (в т.ч. для 

передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена 

информацией, использования различных форм презентации данных).  

 
 

№ 
Наименования объектов и средств 

материально-технического 
обеспечения 

Необходимое количество  
Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего 
образования по математике 

Д   Стандарт по 
математике, примерные 
программы, авторские 
программы входят в 

состав обязательного 
программно-
методического 
обеспечения кабинета 
математики.   

1.2 Примерная программа основного 
общего образования по математике 

Д   

1.3 Авторские программы по курсам 

математики 

Д Д  

1.4 Учебник по алгебре для 8-9 классов Ф   

1.5 Учебник по геометрии для 7-9 
классов 

Ф   

1.6 Учебник по алгебре и началам 
анализа для 10-11 классов 

 Ф  

1.7 
 

Дидактические материалы по 
алгебре для 7-9 классов 

Д   В состав библиотечного 
фонда целесообразно 
включать рабочие 
тетради, дидактические 
материалы, сборники 
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№ 

Наименования объектов и средств 
материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество  
Примечания Основная 

школа 
Старшая школа 

Базов. Проф. 

1.8 Дидактические материалы по 
геометрии для 7-9 классов 

Д   контрольных и 
самостоятельных работ, 
практикумы по 
решению задач, 
соответствующие 

используемым 
комплектам учебников.  
 
Сборники 
разноуровневых 
познавательных и 
развивающих заданий, 

обеспечивающих 
усвоение 
математических знаний 
как на репродуктивном, 
так и на продуктивном 
уровнях.  

1.9 Учебные пособия по элективным 
курсам 

    

1.10 

 

Сборник контрольных работ по 

алгебре для 7-9 классов 

Д   Сборники заданий (в 

том числе в тестовой 
форме), 
обеспечивающих 
диагностику и контроль 
качества обучения в 
соответствии с 
требованиями к уровню 
подготовки 

выпускников, 
закрепленными в 
стандарте. 

1.12 Сборник контрольных работ по 

геометрии для 7-9 классов 

Д   

1.13 Сборник контрольных работ по 
алгебре и началам анализа  для 10-
11 классов 

 Д  

1.14 Сборники экзаменационных работ 

для проведения государственной 
(итоговой) аттестации по 
математике 

Д Д   

1.15 Комплект материалов для 
подготовки к единому 

государственному экзамену 

 П  

1.16 Научная, научно-популярная, 
историческая литература 

Д Д  Необходимы для 
подготовки докладов, 
сообщений, рефератов, 

творческих работ и 
должны содержаться в 
фондах библиотеки 
образовательного 
учреждения. 

1.17 Справочные пособия 
(энциклопедии, словари, сборники 
основных формул и т.п.) 

Д Д  

1.31 Методические пособия для учителя  Д Д   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
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№ 

Наименования объектов и средств 
материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество  
Примечания Основная 

школа 
Старшая школа 

Базов. Проф. 

2.1 
 
 

Таблицы по геометрии  Д  Д  Таблицы по математике 
должны содержать 
правила действий с 
числами, таблицы 
метрических мер, 

основные сведения о 
плоских и 
пространственных 
геометрических 
фигурах, основные 
математические 
формулы, соотношения, 

законы, графики 
функций. 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебные 
издания по основным разделам 
курса математики  

Д Д  Мультимедийные 
обучающие программы 
и электронные учебные 
издания могут быть 
ориентированы на 
систему 

дистанционного 
обучения, либо носить 
проблемно-
тематический характер 
и обеспечивать 
дополнительные 
условия для изучения 

отдельных тем и 
разделов стандарта. В 
обоих случаях эти 
пособия должны 
предоставлять 
техническую 
возможность 
построения системы 

текущего и итогового 
контроля уровня 
подготовки учащихся (в 
том числе, в форме 
тестового контроля). 

3.2 Электронная база данных для 
создания тематических и итоговых 
разноуровневых тренировочных и 
проверочных материалов для 
организации фронтальной и 
индивидуальной работы 

Д Д   

3.3. Инструментальная среда по 
математике 

 Д  Инструментальная 
среда должна 
представлять собой 
практикум 
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№ 

Наименования объектов и средств 
материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество  
Примечания Основная 

школа 
Старшая школа 

Базов. Проф. 

(виртуальный 
компьютерный 
конструктор, 
максимально 
приспособленный для 

использования в 
учебных целях), 
предназначена для 
построения и 
исследования 
геометрических 
чертежей, графиков 

функций и проведения 
численных 
экспериментов.  
 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Видеофильмы по истории развития 
математики, математических идей 
и методов 

Д Д  Могут быть в цифровом 
(компьютерном) виде. 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Мультимедийный компьютер  Д Д  Тех. требования: 
графическая 

операционная система, 
привод для чтения-
записи компакт дисков, 
аудио-видео 
входы/выходы, 
возможность выхода в 
Интернет. Оснащен 

акустическими 
колонками, 
микрофоном и 
наушниками. С пакетом 
прикладных программ 
(текстовых, табличных, 
графических и 
презентационных).  

5.2     Могут входить в 
материально-
техническое 
обеспечение 

образовательного 
учреждения. 

5.3 Мультимедиапроектор Д Д  

5.4 Средства телекоммуникации Д Д  Включают: электронная  
почта, локальная сеть, 
выход в Интернет, 

создаются в рамках 
материально-
технического 
обеспечения всего 
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№ 

Наименования объектов и средств 
материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество  
Примечания Основная 

школа 
Старшая школа 

Базов. Проф. 

образовательного 
учреждения при 
наличии необходимых 
финансовых и 
технических условий.  

5.5 Документ камера Д Д   

5.6 Экран (на штативе или навесной)  Д Д  Минимальные размеры 
1,25х1,25 м 

6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
таблиц  

Д Д   

6.2 Доска магнитная с координатной 
сеткой 

    

6.3 Комплект инструментов классных: 
линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), 
циркуль 

Д Д  Комплект предназначен 
для работы у доски.  

6.4 Комплект стереометрических тел 
(демонстрационный) 

 Д   

6.5 Комплект стереометрических тел 
(раздаточный) 

    

6.6 Набор планиметрических фигур Д    

6.7      

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

7.1 Компьютерный стол Д Д   

7.2 Шкаф секционный для хранения 
оборудования 

Д Д   

7.3 Шкаф секционный для хранения 
литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной 
средней частью) 

Д Д   

7.4 Стенд экспозиционный Д Д   

7.5 Ящики для хранения таблиц Д Д   

7.6 Стол  для таблиц   Д   

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях образования; 

учёт внутрипредметных и межпредметных связей.  

Принципы преемственности на разных  уровеньах обучения и внутрипредметных связей 

реализуются за счёт включения в перечень объектов и средств обучения   серий (линеек) УМК 

(учебника, рабочей  тетради, аудиокассеты, книги для учителя, книги для чтения), которые 

охватывают весь курс обучения иностранному языку в школе. Внутренняя структура  этих 

УМК, их содержание, способы подачи материала и  принципы организации учебной 

деятельности учащихся  позволяют успешно «стыковать»  уровене обучения.        

Учёт межпредметных связей осуществляется за счёт возможности использования  

включенных в перечень печатных пособий ( тематических картинок, портретов, карт) и 

экранных пособий ( слайдов, диапозитивов), как на уроках иностранного языка,  прежде всего 
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так и на уроках родного языка и литературы, а также других предметов.( географии, биологии, 

МХК и др.). Информация на иностранном языке, получаемая при работе в электронной 

библиотеке, может быть использована   при выполнении проектов по различным 

дисциплинам.      

Реализация принципа вариативности проявляется в возможности использовать 

различные средства обучения для решения учебных и коммуникативных задач на уроке.     

Характеристика расчёта количественных показателей материально-

технического обеспечения. Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях 

в расчете на один учебный кабинет. При этом использование значительной части указанных 

технических средств связано с решением не только внутрипредметных, но и общеучебных 

задач. Оснащение этими техническими средствами кабинета иностранного языка 

рассматривается как элемент общего материально-технического оснащения образовательного 

учреждения.  

Конкретное количество указанных средств и  объектов  материально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся), в том числе 

при условии деления класса на подгруппы.  

Характеристика учебного кабинета. Выбор помещения и его рациональная 

планировка  определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами ( СанПиН 

2.4.2 178–02). Помещение кабинета иностранного языка должно быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание 

технических условий для использования лингафонных устройств, компьютерных и 

информационно-коммуникативных средств обучения.   



 
№ 

 
Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  
Примечания Основная 

школа 
Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного общего 
образования по иностранному языку,  
стандарт  среднего общего образования 

по иностранному языку 

      Д  

 

 

Д 

 

 

 Стандарт по 
иностранному языку, 
примерные 

программы, 
авторские рабочие 
программы входят в 
состав обязательного 
программно-
методического 
обеспечения 

кабинета 
иностранного языка.   

 Примерная программа основного 
общего образования по иностранному 
языку, среднего общего образования по 

иностранному языку 

 Д      Д  

 Авторские рабочие программы к УМК, 
которые используются для изучения 
иностранного языка 

Д Д  

 -Учебник по английскому языку 
«Английский в фокусе», 9 класс 
-Учебник по второму иностранному 

(немецкому) языку «Горизонты», 8,9 
класс 
- Учебник по английскому языку 
«Английский с удовольствием», 10,11 
класс 
- Учебник по немецкому языку 
«Вундеркинды +», 10 класс 

- Учебник по немецкому языку 
«Немецкий язык», 11 класс 

Ф 

 

 

Ф 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ф 

 
 

Ф 

Ф 

 В библиотечный 
фонд входят 
комплекты 

учебников, 
рекомендованных 
или допущенных 
министерством 
образования и науки 
Российской 
Федерации. 

 
Учебники могут 
быть использованы 
учащимися для 
выполнения 
практических работ, 
а также учителем как 

часть методического 
обеспечения 
кабинета. 

 Контрольно-измерительные материалы 
по языкам 

Д Д  Сборники заданий (в 
том числе тестовых), 

обеспечивающих 
диагностику и 
контроль качества 
обучения в 
соответствии с 
требованиями к 
уровню подготовки 

выпускников, 
закрепленными в 
стандарте. 

 Двуязычные словари Д/П Д/ П   

 Книги для чтения к УМК Д    

 Книги для учителя (методические 

рекомендации к  УМК) 

Д Д  Книга для учителя 

входит в УМК по 
каждому изучаемому 
иностранному языку. 
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№ 

 
Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  
Примечания Основная 

школа 
Старшая школа 

Базов. Проф. 

 Пособия для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по 
иностранным языкам 

Д Д   

 Дидактические материалы    Сборники с 
грамматическими  

таблицами по 
иностранным 
языкам. 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная таблица) Д  Д  Таблицы  
представлены в 
демонстрационном 
(настенном) виде и 
на электронных 

носителях.  

 Карты на иностранном языке 
Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 
Карта мира (политическая) 
Карта Европы (физическая) 

Карта России (физическая)  
 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Карты представлены 
в демонстрационном 
(настенном) виде  и 
на электронных 

носителях. 

 Флаги стран(ы) изучаемого языка Д Д  Флаги представлены 
в демонстрационном 

(настенном) виде  и 
на электронных 
носителях. 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные учебники, цифровые 
образовательные платформы 

Д Д  ЦОР, электронные 
учебники 
ориентированы на 
систему 
дистанционного 

обучения.  

 Компьютерные словари Д Д   

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ  КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ БЫТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Аудиозаписи к УМК, которые 
используются для изучения 

иностранного языка  

Д Д   

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер  Д Д  Тех. требования: 
графическая 
операционная 
система, привод для 
чтения-записи 
компакт дисков. 
Аудио-видео входы/ 

выходы, 
возможность выхода 
в Интернет. Оснащен 
акустическими 
колонками. С 
пакетом прикладных 
программ  
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№ 

 
Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  
Примечания Основная 

школа 
Старшая школа 

Базов. Проф. 

(текстовых, 
табличных, 
графических и 
презентационных).  

 Мультимедийный проектор Д Д  Входит в 
материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения. 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 Классная  доска с магнитной 

поверхностью 

+ +   

 Компьютерный стол + +   

 Экспозиционный экран (навесной) + +   

 Шкаф 3-х секционный ( с 
остеклёнными  секциями) 

+ +   

 Сетевой фильтр-удлинитель ( 5 
евророзеток) 

+ +   

 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования приводится в 

требованиях в расчете на один учебный кабинет. При этом использование значительной части 

указанных технических средств связано с выполнением не только внутрипредметных, но и 

общеучебных задач. Оснащение этими техническими средствами кабинета истории и 

обществознания рассматривается как элемент общего материально-технического оснащения 

образовательного учреждения.  

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся).  

Характеристика учебного кабинета.  Помещение кабинета истории и обществознания 

должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным 

в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для 

использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в т.ч. для 

передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена 

информацией, использования различных форм презентации результатов познавательной 

деятельности). 

 

 

 
№ Наименования объектов и 

средств материально-
технического обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

Основн
ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 
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1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного общего 
образования по истории, 
стандарт  среднего общего 
образования 

Д Д  Стандарт по истории, 
примерные программы, 
авторские рабочие 
программы входят в состав 
обязательного программно-
методического обеспечения 
кабинета истории.   

 Примерная программа 

основного общего 
образования по истории, 
среднего общего 
образования по истории 

Д Д  

 Авторские рабочие 
программы по курсам 
истории 

Д Д  

     В библиотечный фонд 
входят комплекты 
учебников, 

рекомендованных или 
допущенных 
министерством образования 
и науки Российской 
Федерации. 
 
Учебники могут быть 
использованы учащимися 

для выполнения 
практических работ, а 
также учителем как часть 
методического обеспечения 
кабинета.  

 Учебник История Нового 
времени 

Ф   

 Учебник Всеобщая история. 
Новейшая история 

Ф   

 Учебник Всеобщая история 
( конец XIX в. – начало XXI 
вв.) 

Ф   

 Учебник История России 9 
класс в 2-х частях 

Ф   

 Учебник История России 10  

класс в 3-х частях 

 Ф  

 Учебник История России 
ХХ- начало ХХI века 

 Ф  

 Рабочая тетрадь История 
Нового времени 

Д   Рабочие тетради, 
соответствующие 
используемым комплектам 

учебников.   
 Рабочая тетрадь Всеобщая 

история. Новейшая история 

 Д  

  Рабочая тетрадь Всеобщая 
история ( конец XIX в. – 
начало XXI вв. 

Д   

 Рабочая тетрадь по истории 
России 9 класс  

( в 2-х частях) 

Д   

 Рабочая тетрадь по истории 
России 10 класс 
(в 2-х частях) 

 Д  

 Дидактические материалы 
по основным разделам 
курсов истории России и 
всеобщей истории 

Д Д  Сборники разноуровневых 
познавательных и 
развивающих заданий, 
обеспечивающих усвоение 
исторических знаний как на 

репродуктивном, так и на 
продуктивном уровнях.    

 Контрольно-измерительные 
материалы по основным 

разделам курсов истории 

Д Д  Сборники заданий (в том 
числе тестовых), 

обеспечивающих 
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России и всеобщей истории диагностику и контроль 
качества обучения в 
соответствии с 
требованиями к уровню 

подготовки выпускников, 
закрепленными в стандарте. 

 Научная, научно-
популярная, 

художественная 
историческая  литература. 

Д Д  Необходимы для 
подготовки докладов и 

сообщении 

 Методические пособия для 
учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д   

 Стандарт основного общего 
образования по 
обществознанию, стандарт 
среднего общего 

образования по 
обществознанию 

Д Д   

 Примерная программа 
основного общего 

образования по 
обществознанию, 
примерная программа 
среднего общего 
образования по 
обществознанию 

Д Д   

 Авторские рабочие 
программы по курсам 
обществознанию 

Д Д   

 Учебник для 9 класса Ф    

 Учебник для 10 класса  Ф   

 Учебник для 11 класса  Ф   

 Рабочая тетрадь для 9 
класса 
 

Д    

 Дидактические материалы 
по всем курсам 

П П  Сборники разноуровневых 
познавательных и 
развивающих заданий, 
обеспечивающих усвоение 
исторических знаний как на 

репродуктивном, так и на 
продуктивном уровнях 

 Научная, научно-
популярная, 
художественная 

общественно-политическая 
и историческая  литература. 

Д Д  Необходима для 
подготовки докладов и 
сообщений. 

 Учебный словарь по 
обществознанию для 

основной школы. 

Д Д   

 Учебный  словарь по 
обществознанию для 
старшей школы. 

Д Д   

 Справочные пособия 
(энциклопедии, словари по 

Д Д   
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экономике, праву, 
социологии, философии, 
политологии, демографии, 
социальной психологии). 

 Методические пособия для 
учителя (рекомендации к 
проведению уроков) 

Д Д   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Атлас по Новой истории 
(XIX- начало ХХ в.)  

Д   Атласы нового поколения, 
комплексные учебно-

методические издания и 
содержащие 
иллюстративный ряд, 
справочный материал, 
текстовые комментарии 

 Атлас по Новейшей и 
современной истории 
зарубежных стран  

 Д  

 Атлас по истории России 9 
класс 

Д   

 Атлас по истории России 10 

класс 
 Д  

 Атлас по истории России 
(XIX – начало ХХ вв.) с 
комплектом контурных карт 

Д   

 Карты  по истории России и 

Всеобщей истории 

Д Д  Картографические 

материалы и альбомы 
представлены в 
полиграфических изданиях.  

 Альбомы 
демонстрационного и 
раздаточного материала по 

всем курсам (материалы по 
истории культуры и 
искусства, образа жизни в 
различные исторические 
эпохи, развития вооружений 
и военного искусства, 
техники и технологии и т.д.) 

Д Д  

  Схемы и таблица 
 (комплект А.Ф. Щеглов 
раздел «Экономика»)  
 

Д Д   

 Схемы по обществознанию 
9-11 классы 

Д Д   

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Интерактивное учебное 
пособие  
История России ХХ-начало 
ХХI века 

Д Д  Мультимедийные 
обучающие программы, 
обеспечивают 
дополнительные условия 

для изучения отдельных 
предметных тем и разделов 
стандарта.  

 Интерактивное учебное 
пособие по обществознанию 
«Экономика» 
 

 Д  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный 
компьютер  

Д Д П Тех. требования: 
графическая операционная 

система, привод для 
чтения-записи компакт 
дисков, аудио-видео 
входы/выходы, 
возможность выхода в 
Интернет. Оснащен 
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акустическими колонками. 

 Мультимедиапроектор Д Д   

 Средства телекоммуникации Д Д  Электронная почта, выход в 
Интернет 

 Интерактивная доска Д Д   

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Аудиторная доска с 
магнитной поверхностью и 
набором приспособлений 
для крепления таблиц, карт 

+ +   

 Шкаф (ящик) для хранения 
карт 

+    

 Ящики для хранения таблиц 

(2 шт) 

+    

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол  +    

 Шкаф 2-х секционный (с 
остекленной средней 
секцией) 2 шт. 

+    

 

ИНФОРМАТИКА  

Расчет количественных показателей. Конкретное количество указанных средств и 

объектов материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости 

класса с учетом того, что занятия с применением информационных и коммуникационных 

технологий проводятся по подгруппам (12-15 учащихся).  

Характеристика учебного кабинета. Помещение кабинета информатики и 

информационных технологий удовлетворяет требованиям действующих Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение должно быть 

оснащено типовым оборудованием, в том числе техническими средствами обучения, 

указанным в настоящих требованиях, а также специализированной учебной мебелью.  

Основным оборудованием учебного кабинета является компьютерное оборудование, 

которое может быть представлено как в стационарном исполнении, так и в виде переносных 

компьютеров. Компьютерное оборудование может использовать различные операционные 

системы (в том числе семейств Windows, Mac OS, Linux). Возможна также реализация 

компьютерного класса с использованием сервера и «тонкого клиента». Все компьютеры 

должны быть объединены в единую сеть с выходом в Интернет. Возможно использование 

участков беспроводной сети. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации 

трафика должны быть использованы специальные программные средства. Могут 

использоваться как настольные компьютеры, так и компьютеры типа «ноутбук» и 

карманные. Технические характеристики, приведенные в требованиях в ряде случаев, 

являются ориентировочными и могут изменяться в ходе технического развития.  

Для обеспечения удобства работы с цифровыми ресурсами и работами учащихся, как в 

кабинете информатики, так и в лицее в целом используется файловый сервер, входящий в 

состав материально-технического обеспечения всего образовательного учреждения. 

Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики 

и информационных технологий, а также на других компьютерах, установленных в 

образовательном учреждении, лицензированы для использования во всей школе или на 

необходимом числе рабочих мест. 

Оснащение кабинета должно предполагает его широкое использование не только для 

проведения уроков информатики, но и при преподавании других предметов. Учебный 

кабинет должен обеспечивать возможность проведения занятий по различным предметам, 

направленных, прежде всего, на поиск и обработку информации, подготовку и демонстрации 

мультимедиа презентаций. 
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  № 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профильн

ая 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по 

информатике 

Д Д Д 

Стандарт по информатике, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

информатики.  

1.3 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

информатике 

Д Д Д 

1.6 Авторские рабочие 

программы по информатике 
Д Д Д 

1.7 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д Д 

1.8 Учебник по информатике 

для основной школы 
Д К  В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованных или 

допущенных МОН РФ. 

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников 
целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете информатики, не только УМК, 

используемого в данной школе, но и по 

несколько экземпляров учебников из 

других УМК. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для 

выполнения практических работ, а также 

учителем как часть методического 

обеспечения кабинета.  

1.11 Учебники для базового 

обучения с учетом профиля 

(гуманитарный, 

естественно-научный, 

технологический) 

   

1.12 Рабочая тетрадь по 

информатике 
   В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников.  

1.13 Научная, научно-

популярная литература, 

периодические издания 

Д Д Д Необходимы для подготовки докладов и 

сообщений; Научные, научно-

популярные и художественные издания, 

необходимые для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих 

работ должны содержаться в фондах 

школьной библиотеки 

1.14 Справочные пособия 

(энциклопедии и т.п.) 
П П П  

1.15 Дидактические материалы 

по всем курсам 
 Ф Ф Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а также 

контрольно-измерительные материалы 

по отдельным темам и курсам. 
 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Плакаты Таблицы, схемы, диаграммы и графики 

должны быть представлены в виде 

демонстрационного (настенного), 

полиграфического издания и в цифровом 

виде (например, в виде набора слайдов 

мультимедиа презентации).  

 

2.1 Организация рабочего 

места и техника 

безопасности 

   

2.2 Архитектура компьютера    

2.3 Архитектура 

компьютерных сетей 
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  № 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профильн

ая 

2.4 Виды профессиональной 

информационной 

деятельности человека и 

используемые инструменты 

(технические средства и 

информационные ресурсы) 

    

 

 

 

 

 

 2.5 Раскладка клавиатуры, 

используемая при 

клавиатурном письме 

   

2.6 История информатики    

 Схемы 

2.7 Графический 

пользовательский 

интерфейс 

Д   

2.8 Информация, арифметика 

информационных 

процессов 

Д Д Д 

2.9 Виды информационных 

ресурсов 
Д Д Д 

2.10 Виды информационных 
процессов 

Д Д Д 

2.11 Представление информации 

(дискретизация) 
Д Д Д 

2.12 Моделирование, 

формализация, 

алгоритмизация 

Д Д Д 

2.13 Основные уровеньы 

разработки программ 
Д Д Д 

2.14 Системы счисления Д Д Д 

2.15 Логические операции Д Д Д 

2.16 Блок-схемы Д Д Д 

2.17 Алгоритмические 
конструкции 

Д Д Д 

2.18 Структуры баз данных    Д 

2.18 Структуры веб-ресурсов   Д Д  

2.19 Таблица Программа 

информатизации 

школы  

Д Д Д  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Программные средства Все программные средства должна быть 

лицензированы для использования во 

всей школе или на необходимом числе 

рабочих мест.   

3.1 Операционная система К К К  

3.2 Файловый менеджер (в 

составе операционной 

системы или др.). 

К К К  

3.3 Почтовый клиент (входит в 

состав операционных 

систем или др.). 

К К К  

3.4 Программа для 

организации общения и 

групповой работы с 

использованием 

компьютерных сетей. 

 

К К К  
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  № 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профильн

ая 

3.5 Программная оболочка для 

организации единого 

информационного 

пространства школы, 

включая возможность 

размещения работ 

учащихся и работу с 
цифровыми ресурсами 

    

3.6 Программное обеспечение 

для организации 

управляемого 

коллективного и 

безопасного доступа в 

Internet. Брандмауэр и 
HTTP-прокси сервер. 

Д Д Д Устанавливается на сервере, для 

остальных компьютеров необходимы 

клиентские лицензии. 

3.7 Антивирусная программа Д Д Д  

3.8 Программа-архиватор Д Д Д  

3.9 Система оптического 

распознавания текста для 

русского, национального и 

изучаемых иностранных 

языков 

Д Д Д  

3.10 Программа для записи CD и 

DVD дисков 
Д Д Д  

3.11 Комплект 

общеупотребимых 

программ, включающий: 

текстовый редактор, 

программу разработки 

презентаций, электронные 
таблицы. 

К К К  

3.12 Звуковой редактор. Д Д Д  

3.13 Программа для 

организации аудиоархивов. 
К К К  

3.14 Редакторы векторной и 

растровой графики. 
К К К  

3.15 Программа для просмотра 

статических изображений. 
К К К  

3.16 Мультимедиа 

проигрыватель  
К К К Входящий в состав операционных 

систем или другой 

3.17 Программа для проведения 

видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 

Д Д Д  

3.18 Редактор Web-страниц. К К К  

3.19 Браузер  К К К Входящий в состав операционных 

систем или другой 

3.20 Система управления базами 

данных, обеспечивающая 

необходимые требования. 

К К К  

3.21 Геоинформационная 

система, позволяющая 

реализовать требования 

стандарта по предметам, 

использующим 

картографический 

материал.  

    

3.22 Система Д Д Д  
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  № 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профильн

ая 

автоматизированного 

проектирования. 

3.23 Виртуальные 

компьютерные лаборатории 

по основным разделам 

курсов математики и 

естественных наук. 

    

3.24 Интегрированные 

творческие среды. 
    

3.25 Программа-переводчик, 
многоязычный 

электронный словарь. 

    

3.26 Система 

программирования. 
К К К  

3.27 Клавиатурный тренажер. К К К  

3.28 Программное обеспечение 

для работы цифровой 

измерительной 

лаборатории, 

статистической обработки и 

визуализации данных 

    

3.29 Программное обеспечение 

для работы цифровой 

лаборатории 

конструирования и 

робототехники 

   Для получения и обработки данных, 

передачи результатов на стационарный 

компьютер 

3.30 Программное обеспечение 

для работы цифрового 

микроскопа  

   Дает возможность редактировать 

изображение, сохранять фото и 

видеоизображений в стандартных 

форматах 

3.31 Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

по различным учебным 
предметам 

   Предназначены для реализации 

интегративного подхода, позволяющего 

изучать информационные технологии в 
ходе решения задач различных 

предметов, например, осваивать 

геоинформационные системы в ходе их 

использования в курсе географии 

 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Комплекты 

презентационных слайдов 

по всем разделам курсов  

Д Д Д Данные комплекты должны развивать и 

дополнять комплекты, описанные в 

разделе «Печатные пособия». 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1 Экран (на штативе или 

настенный)  
    

5.2 Мультимедиа проектор     

5.3 Персональный компьютер – 

рабочее место учителя 
Д Д Д Основные технические требования:  

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения и 

записи компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

подключения к локальной сети и выхода 

в Интернет; в комплекте: клавиатура, 

мышь со скроллингом, коврик для 

мыши; оснащен акустическими 

системами, микрофоном и наушниками; 
может быть стационарным или 
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  № 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профильн

ая 

переносным. 

5.4 Персональный компьютер – 

рабочее место ученика 
К К К Основные технические требования:  

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

подключения к локальной сети и выхода 

в Интернет; в комплекте: клавиатура, 

мышь со скроллингом, коврик для 

мыши; оснащен микрофоном и 

наушниками; может быть стационарным 

или переносным. 

5.5 Принтер лазерный П П П Формат А4 

Быстродействие не ниже 15 стр./мин, 

разрешение не ниже 600 × 600 dpi 

 

5.6 Принтер цветной    Формат А4 

Ч/б печать: 10 стр./мин. (А4), 

цветная печать: 6 стр./мин. 

5.7 Принтер лазерный сетевой    Формат А4 

Быстродействие не ниже 25 стр./мин, 

разрешение не ниже 600×600 dpi; входит 

в состав материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения  

5.8 Сервер 

 
Д Д Д Обеспечивает техническую 

составляющую формирования единого 

информационного пространства школы. 

Организацию доступа к ресурсам 

Интернет. Должен обладать дисковым 

пространством, достаточным для 

размещения цифровых образовательных 

ресурсов необходимых для реализации 

образовательных стандартов по всем 

предметам, а также размещения работ 

учащихся. Входит в состав материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения 

5.9 Источник бесперебойного 

питания 
Д Д Д Обеспечивает работоспособность в 

условиях кратковременного сбоя 

электроснабжения. Во всех 

образовательных учреждениях 

обеспечивает работу сервера, в 

местностях с неустойчивым 

электроснабжением необходимо 

обеспечить бесперебойным питанием все 

устройства. 

5.10 Комплект сетевого 

оборудования 
Д Д Д Должен обеспечивать соединение всех 

компьютеров, установленных в школе в 

единую сеть с выделением отдельных 

групп, с подключением к серверу и 

выходом в Интернет. 

5.11 Комплект оборудования 

для подключения к сети 

Интернет 

Д Д Д Выбирается в зависимости от 

выбранного способа подключения 

конкретной школы. Оптимальной 

скоростью передачи является 2,4 

Мбит/сек. 

5.12 Специальные модификации   Ф Особую роль специальные модификации 
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  № 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профильн

ая 

устройств для ручного 

ввода текстовой 

информации и 

манипулирования 

экранными объектами – 

клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства 
аналогичного назначения) 

этих устройств играют для учащихся с 

проблемами двигательного характера, 

например, с ДЦП 

5.13 Копировальный аппарат Д Д Д Входит в состав материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

5.14 Устройства создания 

графической информации 

(графический планшет) 

   Рабочая зона – не менее формата А6; 

чувствительность на нажим; ручка без 

элементов питания. 

5.15 Сканер Д Д Д Оптическое разрешение не менее 

1200×2400 dpi 
 

5.16 Цифровой фотоаппарат    Рекомендуется использовать 

фотоаппараты со светочувствительным 

элементом не менее 1 мегапикселя 

 

5.17 Устройство для чтения 

информации с карты 

памяти 

(картридер) 

    

5.18 Цифровая видеокамера    С интерфейсом IEEE 1394; штатив для 

работы с видеокамерой 

5.19 Web-камера     

5.20 Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – 

микрофон, наушники  

   В комплекте к каждому рабочему месту 

5.21 Устройства вывода/ вывода 

звуковой информации – 

микрофон, колонки и 

наушники 

Д Д Д В комплекте к рабочему месту учителя 

5.22 Устройства для создания 

музыкальной информации 

(музыкальные клавиатуры) 

   Не менее 4-х октав 

5.23 Внешний накопитель 

информации  
   Емкость не менее 120 Гб 

5.24 Мобильное устройство для 

хранения информации 
(флеш-память) 

Д Д Д Интерфейс USB; емкость не менее 128 

Мб 

 Расходные материалы 

5.25 Бумага    Количество расходных материалов 

должно определяться запросами 

образовательным учреждением и зависит 

от количества классов и должно 

полностью обеспечивать потребности 

учебного процесса 

5.26 Картриджи для лазерного 

принтера 
+ + + 

5.27 Картриджи для струйного 

цветного принтера 
   

5.28 Картриджи для 

копировального аппарата 
   

5.29 Дискеты    

5.30 Диск для записи (CD-R или 

CD-RW) 
+ + + 

5.31 Спирт для протирки 

оборудования 
   Ориентировочно – из расчета 20 г на 

одно устройство в год 
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  № 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профильн

ая 

9.  МЕБЕЛЬ     

9.1 Компьютерный стол Д/Ф Д/Ф Д/Ф  

9.2 Аудиторная доска для 

письма фломастером с 
магнитной поверхностью 

Д Д Д  

9.3 Стойки для хранения 

компакт-дисков, 

запирающаяся на ключ 

    

9.4 Запирающиеся шкафы для 

хранения  оборудования 
Д Д Д  

 

ФИЗИКА 

Главное в оснащении кабинета физики – это лабораторное и демонстрационное 

оборудование 

Расчет количественных показателей. 

Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчете на 

один учебный кабинет. Конкретное количество указанных средств и объектов 

материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса 

(25-30 учащихся).  

Характеристика учебного кабинета.   
Необходимым условием эффективного использования оборудования и реализации 

экспериментального характера физики как учебного предмета является наличие в 

образовательном учреждении кабинета физики. 

С одной стороны, при организации кабинета физики учитываются требования 

общего характера – техника безопасности, санитарно-эпидимиологические нормы 

(СанПин 2.4.2 № 178-02). С другой стороны, в приведенных рекомендациях указан ряд 

особенностей именно кабинета физики, которые необходимо учитывать не только при 

создании новых кабинетов, но и при реализации указанных выше региональных, 

районных, школьных программ обновления их материально-технической базы. 

Для кабинета физики необходима система электроснабжения лабораторных 

столов только электробезопасным напряжением не выше 36  42 В. Без такого 

электроснабжения нельзя полностью выполнить систему самостоятельного 

эксперимента. Следует иметь в виду, что в рамках выполнения государственной 

программы «Учебная техника» полностью обновлена вся система источников тока, 

используемых в кабинете. В частности, в качестве лабораторного источника тока 

питания необходим источник с выходом не только постоянного, но и переменного тока.  

Разработаны лабораторные столы, позволяющие хранить в них тематические 

фронтальные наборы, что радикально уменьшает трудовые затраты учителя при 

организации фронтального эксперимента. 

Значительно изменяется оборудование рабочей зоны учителя физики. Кроме 

традиционного демонстрационного стола, в нее включается аудиторная доска с 

металлическим покрытием, которая позволяет закреплять на ней в вертикальной 

плоскости оборудование по механике, электродинамике, оптике.  

Графопроектор в кабинете физики – не только средство проекции фолий и 

транспорантов. С его использованием проектируется некоторое оборудование, он 

является источником света для комплектов по волновой оптике. Компьютер 

интегрирован в измерительную систему кабинета: целый ряд комплектов 

демонстрационного оборудования используется на базе компьютерного измерительного 

блока.Стремление учителя к использованию современных средств измерения позволяет 

сделать кабинет физики ядром естественнонаучной образовательной среды школы.  
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Это имеет важнейшее значение в реализации практической направленности 

школьного курса физики в современных условиях, т.к. большинство школьников только 

в кабинетах естественнонаучных предметов, и главным образом в кабинете физики, 

могут ознакомиться с технологическими применениями компьютера.  
Оснащение учебно-методической 

 литературой и техническими средствами обучения 

№ Наименования объектов 
и средств материально-

технического 
обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

Основна
я школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарты физического 
образования. 
Примерные программы. 
Учебники по физике 

Д 

 

 

Д 

 

К 

Д 

 

 

Д 

 

К 

- 

 

 

- 

 

- 

В библиотечный фонд входят стандарты 
физического образования, примерные 
программы по физике, комплекты 
учебников, рекомендованных или 
допущенных Министерством образования 
и науки.  

 Методическое пособие 
для учителя 

Д Д -  

 Рабочие тетради по 

физике 

Д - -  

 Хрестоматия по физике Д Д -  

 Комплекты пособий  
для выполнения 
лабораторных 
практикумов по физике 

Д Д - Перечни оборудования, необходимого для 
выполнения лабораторных работ по 
физике, приводится 

 Комплекты пособий для 
выполнения 
фронтальных 
лабораторных работы 

Д Д -  

 Комплекты пособий по 
демонстрационному 
эксперименту 

Д Д -  

 Справочные пособия 
(физические 

энциклопедии, 
справочники по физике 
и технике) 

Д Д -  

 Дидактические 

материалы по физике. 
Сборники тестовых 
заданий по физике 

Д Д - Сборники познавательных и развивающих 

заданий, а  также контрольно-
измерительные материалы по отдельным 
темам и курсам. 

 Примерная программа 
основного общего 

образования по физике 

Д - -  

 Авторские рабочие 
программы по курсам 
физики 

Д Д -  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Тематические таблицы 

по физике. 

Д  Д - Таблицы, схемы, диаграммы и графики 

могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) и 
индивидуально-раздаточном вариантах, 
в полиграфических изданиях и на 
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электронных носителях.  

 Портреты выдающихся 
ученых-физиков и 
астрономов 

Д Д - В демонстрационном варианте должны 
быть представлены портреты ученых-
физиков и астрономов, обязательное 
изучение которых предусмотрено 
стандартом и примерной программой.  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные 
библиотеки по курсу 

Д Д - Электронные библиотеки включают 
комплекс информационно-справочных 
материалов, ориентированных на 

различные формы познавательной 
деятельности, в т.ч. исследовательскую 
проектную работу.  

 Электронные учебники 
по основным разделам 

- Д -  

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы  Д Д -  

 Слайды (диапозитивы) 

по разным разделам 
курса физики 

Д Д -  

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

5.1 
ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физике 

 Аудиторная доска  Д Д -  
Часть демонстрационных 
экспериментов  показывается с на 
доске с помощью компьютера. 

 Экспозиционный экран 
(минимальные размеры 

1,25х1,25мм) 

Д Д - 

 Персональный 
компьютер  

Д Д - 

 

5.2 
ТСО общего назначения 

 Мультимедийный 

компьютер 

Д Д Д Технические требования к 
мультимедийному компьютеру: 
графическая операционная система, 
привод для чтения-записи компакт 
дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 
Оснащен акустическими колонками. С 
пакетом прикладных программ 
(текстовых, табличных, графических и 
презентационных).  
Средства телекоммуникации включают: 
электронную почту, локальную 

школьную сеть, выход в Интернет. 

 Мультимедиапроектор Д Д Д 

 Средства 

телекоммуникации 

   

 
 



 

390 
 

 Оснащение кабинета физики  

лабораторным оборудованием 

Количество экземпляров оборудования для практикума определяется конкретной 

схемой его проведения. Общепринятой является следующая схема. В итоговый практикум 

включается одинаковое число работ из четырех разделов (механика, молекулярная физика, 

электромагнитизм, оптика и квантовая физика). Для определения количества экземпляров, 

необходимого для кабинета, достаточно число учащихся разделить на 8, так как каждую 

работу одновременно выполняют два ученика. За время, отведенное на практикум, ученики 

должны выполнить по крайней мере по одной работе из каждого раздела. Например, если в 

классе 32 человека, то необходимо иметь по 4 комплекта одинаковых экземпляров 

оборудования. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
№ Наименования объектов и 

средств 
материально-технического  

обеспечения 

Оборудование, необходимое на 
данной уровене или уровне 

(обозначено символом +) 

Примечание 

Основна

я школа 

Старшая школа 

Базовы
й 

уровен
ь 

Профильны
й уровень 

1 2 3 4 5 6 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

1 Щит для электроснабжения 
лабораторных столов 

напряжением 36  42 В 

- - - Один комплект на 
кабинет физики. Входит 

в КЭФ. 

2 Столы лабораторные 

электрифицированные (36  42 

В) 

- - - При отсутствии 
электроснабжения 

лабораторных столов 
вместо источников (4) 
используются 
батарейные источники 
питания, но при этом 
нет возможности 
организовывать 

лабораторные работы 
по переменному току.  

3 Лотки для хранения 

оборудования 

+ +  

4 Источники постоянного и 
переменного тока (4 В, 2 А) 

- -  

5 Батарейный источник питания + +  

6 Весы учебные с гирями + +  

7 Секундомеры + +  

8 Термометры + +  

9 Штативы + +  

10 Цилиндры измерительные 

(мензурки) 

+ +  

 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Тематические наборы 

11.1 Наборы по механике + +  При формировании 
системы фронтального 

оборудования на основе 
наборов необходимо 

11.2 Наборы по молекулярной 
физике и термодинамике 

+ +  

11.3 Наборы по электричеству + +  
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11.4 Наборы по оптике + +  учитывать, что 
некоторые из них 
требуют 
докомплектации весами 

учебными с гирями (6), 
источниками (4), 
необходимыми при 
проведении 
экспериментальных 
исследований 
переменного тока, и 

электроизмерительным
и приборами (28), (29). 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Механика 

12 Динамометры лабораторные           
1 Н, 4 Н (5 Н) 

 

+ +  Необходимо к 
распространенным в 

школах динамометрам с 
пределом измерения 4 Н 
(5 Н) приобретать 
освоенные к серийному 
производству 
динамометры с 
пределом измерения    1 
Н, что позволит 

повысить достоверность 
измерений при 
исследовании 
выталкивающей силы, 
силы трения, движения 
тела по окружности. 
При исследованиях 

прямолинейного 
движения в основной 
школе и на базовом 
уровне старшей школы 
можно использовать 
желоб 14 и секундомер 
7, на профильном и 
углубленном уровнях 

эффективнее прибор 19.  

13 Желоба дугообразные (А, Б) 
 

+А +А  

14 Желоба прямые 
 

+ +  

15 Набор грузов по механике 
 

+ +  

16 Наборы пружин с различной 
жесткостью 
 

+ +  

17 Набор тел равного объема и 
равной массы 
 

+   

18 Прибор для изучения движения 
тел по окружности 
 

   

19 Приборы для изучения 

прямолинейного движения тел 
 

   

20 Рычаг-линейка 
 

+   

21 Трибометры лабораторные    

22 Набор по изучению 
преобразования энергии, работы 
и мощности 

+   

Молекулярная физика и термодинамика 

23 Калориметры 
 

+ +  При исследовании 
изотермического 
процесса в основной 
школе и на базовом 

уровне старшей школы 
(поз. 25) более доступна 
технология, основанная 
на прямом измерении 
избыточного давления 
манометром 

24 Наборы тел по калориметрии 
 

+ +  

25 Набор для исследования 
изопроцессов в газах (А, Б) 

 

   

26 Набор веществ для исследования 
плавления и отвердевания 
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27 Набор полосовой резины 
 

   (модификация А).  
Модификация Б, в 
которой избыточное 
давление создается 

столбом воды, 
целесообразна для 
профильного и 
углубленного уровней. 

28 Нагреватели электрические 
(электрочайник) 

   

Электродинамика 

29 Амперметры лабораторные с 
пределом измерения 2А для 
измерения в цепях постоянного 
тока 

+ +   
 
 
Для повышения 

практической 
направленности 
лабораторных работ по 
электродинамике 
полезно использовать 
цифровой мультиметр 
(37).  

Пределы измерений  
мультиметра по току и 
напряжению должны 
быть согласованы с (29) 
и (30.  
При исследовании 
зависимости тока от 
напряжения  

мультиметр 
используется с 
амперметром (29) в 
качестве вольтметра и с 
вольтметром (30) в 
качестве амперметра.  
 

 
 
 
 
Использование 
потенциометра (40) 
позволяет методически 

более правильно 
провести исследование 
зависимости силы тока 
от напряжения. 

30 Вольтметры лабораторные с 
пределом измерения 6В для 
измерения в цепях постоянного 
тока 

+ +  

31 Катушка – моток + +  

32 Ключи замыкания тока    

33 Компасы + +  

34 Комплекты проводов 

соединительных 

+ +  

35 Набор прямых и дугообразных 
магнитов  

+ +  

36 Миллиамперметры + +  

37 Мультиметры цифровые    

38 Набор по электролизу + +  

39 Наборы резисторов проволочные  + +  

40 Потенциометр    

41 Прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления 
металлов от температуры 

   

42 Радиоконструктор для сборки 
радиоприемников 

   

43 Реостаты ползунковые + +  

44 Проволока высокоомная на 

колодке для измерения удельного 
сопротивления 

+   

45 Электроосветители с колпачками + +  

46 Электромагниты разборные с 
деталями 

+ +  

47 Действующая модель двигателя-

генератора 

+   

48 Набор по изучению 

возобновляемых источников 
энергии 

    

Оптика и квантовая физика 

49 Экраны со щелью 
 

+ +  Использование прибора 
(52) основано на 
наблюдении мнимого 
изображения спектра, 
что в значительной 
степени усложняет 

50 Плоское зеркало 

 

+   

51 Комплект линз 
 

+ +  
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52 Прибор для измерения длины 
световой волны с набором 
дифракционных решеток 

   понимание сущности 
метода. Поэтому 
целесообразно перейти 
к методу, основанному 

на получении 
действительного 
изображения 
дифракционного 
спектра на экране. При 
наблюдении спектров в 
основной школе 

возможно 
использование 
источника (54). При 
профильном и 
углубленном изучении 
физики необходимо 
использовать (55). В 
качестве дозиметра 

целесообразно 
использовать, например 
АНРИ 01-02 «Сосна». 

53 Набор дифракционных решеток  +  

54 Источник света с линейчатым 
спектром 

+   

55 Прибор для зажигания 
спектральных трубок с набором 
трубок 

 +  

56 Спектроскоп лабораторный 
 

   

57 Комплект фотографий треков 

заряженных частиц (Н) 

+   

58 Дозиметр     

 

 3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивается современной информационно- 

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности);  

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
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отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы, обеспечена: 

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизор, плеер DVD. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия.  

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» пока не в 

полном объёме, с сентября 2021 года планируется ведение электронных журналов и 

электронных дневников. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает:  

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

– укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- 

техническую литературу; издания по музыке, физической культуре и спорту, экологии; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 Библиотека имеет в своем фонде 7963  экземпляров, из  них:  4940 – учебники, 172 – 

учебные пособия, 2550 – художественная литература, 295 - справочный материал. 

Педагогом-библиотекарем создан и обновляется электронный каталог учебной, 

методической и художественной литературы, периодических изданий. Библиотека 

принимает участие в школьных мероприятиях, посвященных различным знаменательным 

датам, предметным неделям, в проведении открытых уроков.  
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса на уровне среднего общего образования 

Предмет по 

учебному 

плану 

Класс Программа 
Учебник (автор, наименование, 

год издания, издательство) 

Методическое 

пособие 

Контрольно-оценочные 

материалы 

Русский язык 

 

 

 

 

10 1.Рыбченко Л.М. 

Русский язык. 

Примерная рабочая 

программа. Поуроч-

ные разработки. 10–

11 классы: учебное 

посо-бие для общеоб-

разовательных орга-

низаций/Л.М. 

Рыбчен-кова, И.Н. 

Добротина. – М.: 

Просвещение, 2020 

1.Русский язык. 10–11 классы: 

учебник для образовательных 

организаций: базовый уровень/ 

[Л.М. Рыбченкова и др.]. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2020 

 

  

Родной 

(русский) 

язык 

10 1.Методические ре-

комендации «Вве-

дение предметной 

области «Родной язык 

и родная литература» 

в 10-11 классах 

образовательных ор-

ганизаций Алтайского 

края в 2020-2021 

учебном году». 

   

Литература 10 1.Романова А.Н. 

Литература. Пример-

ные рабочие програм-

мы. Предметная 

линия учебников под 

ред. В.П. Журавлева, 

Ю.В. Лебедева. 10-11 

классы: учебное 

пособие для обще-

образовательных ор-

ганизаций: базовый 

уровень/ А.Н. Рома-

1.Лебедев Ю.В. Литература. 10 

класс. Учебник для общеобра-

зовательных организаций. 

Базовый уровень. В 2 ч. / Ю.В. 

Лебедев. – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020 

 

1.Романова А.Н. Лите-

ратура. Технологические 

карты уроков. 10 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных орга-

низаций.  Базовый уровень. 

В 2 ч./ А.Н. Романова. – М.: 

Просвещение, 2017 
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нова, Н.В. Шуваева; 

[под ред. В.П. 

Журавлева, Ю.В. Ле-

бедева]. – М.: Прос-

вещение, 2019 

Английский 

язык 

10 

 

1.Биболетова М.З. 

Английский язык: 

базовый уровень: 10-

11 классы: рабочая 

программа /М.З. 

Биболетова. – М.: 

Дрофа, 2017 

 

1.Биболетова М.З. Английский 

язык: базовый уровень: 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций / М.З.Биболетова, 

Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. – 

8-е изд., стереотип.  – М.: 

Дрофа, 2020 

 

 

1.Биболетова М.З. 

Английский язык: 10 класс: 

базовый уровень: книга для 

учителя с поурочным 

планированием и ключами/ 

М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, Н.Д. Снежко. – 

М.: Дрофа, 2019 

2.Аудиоприложение 

 

1. Биболетова М.З. 

Английский язык: 

базовый уровень: 10 

класс: рабочая тетрадь/ 

М.З.Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, Н.Д. Снежко. – 

3-е изд., испр. – М.: 

Дрофа, 2019 

(используется только 

учителем); 

2.Биболетова М.З. 

Английский язык: 

базовый уровень: 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций / 

М.З.Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, Н.Д. Снежко. – 

8-е изд., стереотип.  – М.: 

Дрофа, 2020 

Немецкий 

язык 

10 1.Немецкий язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Вундеркинды плюс» 

10-11 классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

и углубл. уровни/М.А. 

Лытаева. – М.: 

Просвещение, 2017 

1.Радченко О.А. Немецкий 

язык. 10 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций: 

базовый  и углубл. уровни 

/О.А. Радченко, М.А. Лытаева, 

О.В. Гутброд. – М.: 

Просвещение, 2020 

 

1.Лытаева М.А. Немецкий 

язык. Книга для учителя. 10 

класс: учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый  и 

углубл. уровни /М.А. 

Лытаева. – М.: 

Просвещение, 2018 

2.Аудиокурс 

 

1.М.А. Лытаева, Н.В. 

Базина Немецкий язык. 

Рабочая тетрадь. 10 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый  и 

углубл. уровни /М.А. 

Лытаева, Н.В. Базина. – 2-

е издание. – М.: 

Просвещение, 2019 

(используется только 

учителем); 

2. Радченко О.А. 
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Немецкий язык. 10 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций: базовый  и 

углубл. уровни /О.А. 

Радченко, М.А. Лытаева, 

О.В. Гутброд. – М.: 

Просвещение, 2020 

История 10 1.Несмелова М.Л. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 10 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

и углубленный 

уровни/ М.Л. 

Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа – М.: 

Просвещение, 2020 

1.Сороко-Цюпа О.С. История. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни/ О.С. 

Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-

Цюпа; под ред. А.А. 

Искендерова. -2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020 

 

1.О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа; История. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 10 кл. 

Рабочая тетрадь. Базовый и 

углублённый уровни. – М.: 

Просвещение, 2020 

(используется только 

учителем); 

 

 

1.Данилов А.А. 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6-

10 классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ А.А. 

Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. 

Барыкина. – 4-е изд., 

перераб. – М.: 

1.История России. 10 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. В 3 ч./ 

[М.М. Горинов и др.]; под 

редакцией А. В. Торкунова – 6-

е изд.– М.: Просвещение, 2020 

 

1.Андреевская Т.П. 

История России. 

Поурочные рекомендации. 

10 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ Т.П. 

Андреевская. – М.: 

Просвещение, 2015; 

2.Тороп В.В.  История 

России. Контурные карты. 

10 класс. – М.: 

Просвещение, 2020; 

3.Вершинин А.А. История 

1.Артасов И.А. История 

России. Контрольные 

работы. 10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/базовый и 

углубл. Уровни/ И.А. 

Артасов. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020 
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Просвещение, 2020 

 

России. Атлас. 10 класс. – 

М.: Просвещение, 2020; 

3.Данилов А.А. История 

России. Школьный 

словарь-справочник: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ А.А. Данилов. 

– 4-е изд.– М.: 

Просвещение, 2021; 

4.Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Макарова М.И.  

История России. Рабочая 

тетрадь. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2020 

(используется только 

учителем); 

География 

 

 

10 1.Рабочая программа 

к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевского 

«География» для 10–

11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень/авт.-сост. 

С.В. Банников, Н.Е. 

Лобжанидзе, М.И. 

Подболотова. – М.: 

ООО «Русское слово 

– учебник», 2019; 

 

1.Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. География: 

экономическая и социальная 

география мира: учебник для 

10–11 классов общеобра-

зовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч.1. 

Общая характеристика мира/ 

Е.М. Домогацких, Н.И.  

Алексеевский. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2019 

 

1.Программа курса 

«География». 10–11 классы. 

Базовый уровень / авт.-сост. 

Е.М. Домогацких. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2019; 

2.Домогацких Е.М., 

Домогацких Е.Е.  Рабочая 

тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География» 

для 10–11 классов 

общеобразовательных 

организаций. В 2ч. Ч.1. 

Общая характеристика 

мира. Базовый уровень/ 

Е.М. Домогацких, Е.Е. 

Домогацких. -5-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2017 

(используется только 

 



 

399 
 

учителем);; 

3.Домогацких Е.М., 

Домогацких Е.Е.  Рабочая 

тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География» 

для 10–11 классов 

общеобразовательных 

организаций. В 2ч. Ч.2. 

Региональная характерис-

тика мира. Базовый 

уровень/ Е.М. Домогацких, 

Е.Е. Домогацких. -5-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2017 

(используется только 

учителем); 

4.Атлас. География. 

Экономическая и социа-

льная география мира/ авт.-

сост. А. Фетистов, С.  

Банников. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2020 

5.Контурные карты. 

География. Экономическая 

и социальная география 

мира/ С. Банников, А. 

Фетистов. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2020 

Общество 

знание 

10 1.Лазебникова А.Ю. 

Обществознание. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

1.Обществознание. 10 класс: 

учебник для общеобразо-

вательных организаций: базо-

вый уровень / [Л.Н. Боголюбов 

и др.]; под ред. Л.Н. Боголю-

бова, А. Ю. Лазебниковой – 

М.: Просвещение, 2020 

1.Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 10 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов 

1.Котова О.А., Лискова 

Т.Е. Обществознание. 10 

класс. Тетрадь-тренажер. 

Базовый уровень/Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. – 7-е изд. – 
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Боголюбова. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень/А.Ю. 

Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, Е.Л. 

Рутковская. – М.: 

Просвещение, 2019 

 и др.]. – М.: Просвещение, 

2020 

2.Обществознание. Школь-

ный словарь. 10-11 классы: 

учеб. пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов и др.]; под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова.-8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020 

М.: Просвещение, 2019 

 

Математика 10 1.Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10–11 классы 

(базовый уровень): 

методическое пособие 

для учителя. – М.: 

Мнемозина, 2018 

 

1.Мордкович А.Г. Математика: 

алгебра и начала матема-

тического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала матема-

тического анализа. 10–11 

классы.  Учебник для обще-

образовательных организаций 

(базовый уровень). В 2-х 

частях/ А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. -9-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2020 

 

1.Мордкович А.Г. Матема-

тика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и нача-

ла математического ана-

лиза. 10–11 классы 

(базовый уровень): 

методическое по-собие для 

учителя/А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов. -4-е изд., 

перераб. – М.: Мнемозина, 

2018 

 

1.Глизбург В.И. Матема-

тика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. 10 класс. 

Алгебра и начала мате-

матического анализа. 

Контрольные работы для 

учащихся общеобра-

зовательных организаций 

(базовый уровень)/ В.И. 

Глизбург; под ред. А.Г. 

Мордковича. – 4-е изд., 

стер. –  М.: Мнемозина, 

2014 

10 1.Геометрия. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 10–11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

и углубленный 

уровни/ [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – 4-е 

издание. – М.: 

Просвещение, 2020 

1.Погорелов А.В. Математика: 

алгебра и начала матема-

тического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10–11 классы: 

учеб-ник для образовательных 

организаций: базовый и углуб-

ленный уровни/ А.В. 

Погорелов. -15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019   

 

1.Панчищина В.А. 

Геометрия. Дидактические 

мате-риалы. 10 класс: 

учебное пособие для 

образовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни/ В.А. 

Панчищина. -2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019   
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Информатика 

и ИКТ 

10 1.Н.Д. Угринович, 

М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова Инфор-

матика. Примерные 

рабочие программы. 

10-11 классы: учебно-

методическое пособие 

– М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2016 

1.Угринович Н.Д. 

Информатика. 10 класс 

(базовый уровень): учебник/ 

Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

 

1.Авторская мастерская 

Н.Д. Угриновича, И.Ю. 

Хлобыстовой, И.А. 

Серегина на сайте 

http://metodist.Lbz.ru 

2.Угринович Н.Д. 

Информатика. 10-11 

классы.  Базовый уровень: 

методическое пособие/ Н.Д. 

Угринович, М.С. Цветкова, 

И.Ю. Хлобыстова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2016; 

 

Физика 10 1. 1.Шаталина А.В. 

Физика. Рабочие 

прог-раммы. 

Предметная линия 

учебников се-рии 

«Классический курс». 

10-11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. орга-

низаций/ А.В. 

Шаталина. – М.: 

Прос-вещение, 2017 

 

2. 1.Мякишев Г.Я. Физика. 10 

класс: учебник для 

общеобразоват. организаций: 

базовый  и углубл. уровни/ 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. 

Парфентьевой. – 7-е изд. –  М.: 

Просвещение, 2020 

3.  

4. 1.Сауров Ю. А. Физика. 

Поурочные разработки. 10 

класс: пособие для 

общеобразоват. органи-

заций/Ю.А. Сауров. – 3-е 

изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2015; 

5. 2.Парфентьева Н.А. 

Сборник задач по физике. 

10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. орга-

низаций/ Н.А. Парфентьева. 

– 11-е изд. – М: 

Просвещение, 2020; 

6. 3.Парфентьева Н.А. 

Физика. 10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. организа-

ций. Тетрадь для лабора-

торных работ. Базовый и 

углубленный уровни. – 7-е 

изд., допол. –  М.: 

Просвещение, 2019 

1.Ерюткин Е.С. Физика. 

Самостоятельные и конт-

рольные работы. 10 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. орга-

низаций: базовый и 

углубл. Уровни/Е.С. 

Ерюткин, С.Г. Ерюткина. -

2-е изд. – М: 

Просвещение, 2019 

7.  

Биология 10 1.Агафонова И. Б. 

Биология. 10-11 

1.Сивоглазов, В.И. Биология: 

Общая биология. 10 класс: 

1.Биология. 10 класс: 

методическое пособие к 

 

 

http://metodist.lbz.ru/
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классы. Программы: 

учебно-методическое 

пособие/ И.Б. 

Агафонова, Н.В. 

Бабичев, В.И. 

Сивоглазов. – М.: 

Дрофа, 2019  

 

Базовый уровень: учебник/ 

В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. Захарова. – 9-е 

изд., стереотип.– М.: Дрофа, 

2020 

 

учебнику В. Сивоглазова, 

И.Б. Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой «Биология: 

Общая биология. 10 класс. 

Базовый уровень». – М.: 

Дрофа, 2015 

2.Агафонова И.Б. Биология: 

Общая биология. 10 класс. 

Базовый уровень: рабочая 

тетрадь к учебнику В.И. 

Сивоглазова, И.Б. 

Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой «Биология. 

Общая биоло-гия. Базовый 

уровень. 10 класс»/ И.Б. 

Агафонова, В.И. 

Сивоглазов, Я.В. 

Котелевская. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2020  (используется только 

учителем); 

 

Химия 10 1.Химия. Базовый 

уровень. 10-11 

классы: рабочая 

программа к линии 

УМК О.С. 

Габриеляна: учебно-

методическое 

пособие/ О.С. 

Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2017  

1.Габриелян, О.С. Химия. 10 

класс. Базовый уровень: 

учебник/ О.С. Габриелян.- 7-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2019 

 

1.Габриелян О.С.Химия. 10 

класс: рабочая тетрадь к 

учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. Базовый 

уровень»/ О.С. Габриелян, 

С.А. Сладков. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2014 (используется только 

учителем) 

1.Ахметов, М.А. Химия. 

10 класс. Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. Базовый уровень. 

10 класс»: учебное 

пособие/ М.А. Ахметов. – 

М.: Дрофа, 2019 

Физическая 

культура 

10 1.Лях В.И. Физи-

ческая культура. 

Рабо-чие программы. 

Пред-метная линия 

учебни-ков В.И. Ляха. 

10–11 классы: 

пособие для учителей 

1.Лях В.И. Физическая 

культура. 10–11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень/В.И. Лях. - 8-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020 

1.Лях В.И. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации. 10–11 

классы: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций/ В.И. Лях – М.: 

Просвещение, 2017 

1.Лях В.И. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль 10–11 классы: 

для учителей 

общеобразоват 

учреждений/ В.И. Лях. – 

М.: Просвещение, 2014 
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Программно-методическое обеспечение основной общеобразовательной программы основного общего образования составляется и утверждается 

ежегодно. 

 

 

 

 

 

 
аьларо

общеоб-

разовательных 

организаций/В.И. 

Лях. – М.: 

Просвещение, 2015 

  

ОБЖ 10 1.Ким, С. В. Основы 

безопасности жизне-

деятельности.  Базо-

вый уровень: рабочая 

программа. 10–11 

классы: учебно-мето-

дическое пособие/ 

С.В. Ким. – М.: 

Вентана-Граф, 2019 

1.Ким С. В.. Основы безопас-

ности жизнедеятельности. Ба-

зовый уровень. 10–11 классы: 

учебник/С.В. Ким, В.А. 

Горский. -3-е изд., стереотип. – 

М.: Вентана-Граф, 2021 

 

1.Ким С. В. Основы безо-

пасности жизнедеяте-

льности. Базовый уровень. 

10–11 классы: 

методическое пособие/ С.В. 

Ким. – М.: Вентана-Граф, 

2020 

 

 

Индивидуаль

ный проект 

10 Индивидуальный 

проект. 10-11 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ [М.В. 

Половкова, А.В. 

Носов, Т.В. Половко-

ва, М.В. Майсак]. – 3-

е изд. – М.: 

Просвещение, 2021 

   



404 

 

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

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 уровеньов разработанного графика (дорожной карты). 
 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за 

свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим  к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 
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3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Наличие решения органа государственно- 

общественного управления или иного 

локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО 

До 01.01.2020 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

До 01.09.2020 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

До августа 2020 

Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

До 01.09.2020 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

До 01.09.2020 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников  

До марта 2020 

Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об индивидуальном проекте 

учащихся 

 

До 30.08.2020 
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II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

До 30.08.2020 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

До марта 2021 

 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

До 30.08.2020 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

До 30.05.2020 

 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

До 30.08.2020 

Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

До марта 2020 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

 Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

До марта 2020 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

До мая 2020 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

 

До марта 2020 
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 Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

С марта по август 

2020 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

До марта 2020 

 Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

До 30.08.2020 

Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

До 30.08.2020 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

До 30.08.2020 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

До 30.08.2020 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

До 30.08.2020 

Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

 

 
  

3.5.9.Контроль за состоянием системы условий 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга 

с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально- технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации 
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