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I. Целевой раздел  
I.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Общие положения 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Конзаводской СОШ №2 (далее Программа), разработана 
образовательной организацией с привлечением членов   Совета по р еализации 
ФГОС и родительской общественности в соответствии: 

-   с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012г. № 273- ФЗ; 

-  с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования от от 17.05.2012 № 413 (с изменениями –  пр . от 
31.12.2015 г. №1578) 

-  с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Минобрнауки 
России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2018/19 учебный год, утвержденный пр иказом Минобрнауки 
России от 31.03.2014 г. № 253 (с изменениями от 20.07.2017 г. № 629); 

- с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в 
Минюсте России 03 марта 2011 года. 

Программа предназначена для реализации ФГОС СОО с учетом 
образовательных потребностей,  возможностей и особенности развития  
обучающихся на уровне среднего общего образования. 

МБОУ Конзаводская СОШ №2 является апробационной площадкой 
муниципального уровня по введению ФГОС: 

- приказ Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области «Об организации апробации материалов федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования» от 
28.07.2008г. №2213; 

- приказ управления образования Зимовниковского района «Об 
организации апробации материалов федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования» от 27.08.2008г. №185. 
1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
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, 
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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, р еализация пр ава на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных р езультатов 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 пр едметов, входящих в 
учебный план, 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, пр офессионального 
образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 
работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы среднего общего образования 
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Методологической основой ФГОС СОО является системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной ср еды 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-
деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 
познавательное развитие обучающихся определяется характером организации 
их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 
образовательной организации, отраженный в основной образовательной 
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 
взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 
уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 
содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов 
системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 
представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том 
числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 
общего, среднего общего, профессионального образования, который может 
быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 
технологии, методы и приемы работы. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 
возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 
мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 
окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 
руководствоваться ими в деятельности; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 
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теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 
поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 
индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с повышением требовательности к самому себе; углублением 
самооценки. 

Переход обучающегося на средний уровень образования совпадает с 
первым периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 
сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим 
новообразованием юношеского возраста является предварительное 
самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 
интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 
подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому пер иоду 
фактически завершается становление основных биологических и 
психологических функций, необходимых взрослому человеку для 
полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 
данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 
четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 
демократической культуры всех участников образовательных отношений на 
основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 
через развитие органов государственно-общественного управления 
образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) при получении среднего общего образования. 

Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Конзаводской СОШ №2 разработана в соответствии с требованиями 
Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 
реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 
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деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 
часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от 
общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 
основной образовательной программе предусматриваются учебные пр едметы, 
курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 
образовательным программам среднего общего образования основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 
всех предметных областей основной образовательной программы среднего 
общего образования на базовом уровне основной образовательной пр ограммы 
среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя: курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 
деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве МБОУ 
Конзаводской СОШ №2, систему воспитательных мероприятий. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 
направлениями обучения (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное и физкультурно-спортивное).  
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования (далее – планируемые результаты) в МБОУ 
Конзаводской СОШ №2 представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее – система 
оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
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программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 
программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, с 
одной стороны, и системы оценки – с другой.  
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП. 

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

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 
и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков. 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
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– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– 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;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

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

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

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

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому учебному пр едмету: 
«Русский язык», «Русский (родной) язык», «Литература», «Родная (русская) 
литература», «Иностранный язык (английский)», «История. Россия и мир.», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных 
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость 
для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость 
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся – как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 
достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 
итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 
блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности пер ехода на 
следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 
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отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 
научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 
учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 
обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 
обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 
способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 
качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 
позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 
овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику р оста 
численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 
грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 
развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 
элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 
заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 
проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 
методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 
знания. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 
научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 
достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
Русский язык 

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

Выпускник научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
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– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 
арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной функционально-смысловой 
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 
жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 
аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 
элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 
текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 
при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 
основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 
переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 
нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 
нормам. 
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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); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного  
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 
истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 
соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 
и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 
информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 
функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной  

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки  

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
 



14 
 

Родной (русский) язык 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной 
язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 
следующие цели:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; формирование 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, 
а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 
сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 
отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 
отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 
межнационального общения;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в р азных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию;  

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 
категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 
его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 
языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

- совершенствование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и пр еобразовывать 
необходимую информацию;  

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний.  
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Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, 
творческий.  

В обучении используются следующие технологии: личностно-
ориентированного обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 
обучения, развития исследовательских навыков, информационно-
коммуникационные, здоровьесбегающие. 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления;  
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста; 
- работа с различными информационными источниками, конспектирование 
- работа с различными словарями; 
- индивидуальные сообщения; 
- выполнение упражнений. 

Виды и формы контроля: 
- тестовые работы; 
 - индивидуальные и групповые задания дифференцированного характера; 
- выполнение проектных и исследовательских заданий. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддер жку 
основного курса русского языка и направлено на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования 
по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом.  

Ценностные ориентиры 
        В содержании курса «Родной (русский) язык» 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.  

       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, 
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национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 
нашей страны и мира. 

Результаты изучения предмета «Родной (русский) язык» 
Личностные результаты:  

• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов; 

• формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства; 

• формирование 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; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 
• 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; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
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• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач; 

• готовность и способность к самостоятельной 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; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты:  
• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; осознание роли русского родного языка в жизни 
человека; осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 
русского родного языка; 

• распознавание, характеристика понимание и истолкование значения 
фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 
понимание и истолкование значения крылатых слов и выражений; 

• понимание процессов заимствования лексики как результата 
взаимодействия национальных культур; понимание роли заимствованной 
лексики в современном русском языке; 

• общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 
определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 
целесообразное употребление иноязычных слов; 

• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 
внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 
представление объективных процессах в современном русском языке; 
соблюдение норм русского речевого этикета; 

• понимание национальной специфики русского речевого этикета по 
сравнению с речевым этикетом других народов. 
Планируемые результаты освоения программы 

Обучающиеся научатся: 
• осознавать роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в жизни человека; 
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• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 
понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых 
изменений; 

• понимать и толковать значения русских слов с национально-
культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

• понимать и толковать значения фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом; комментировать историю 
происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их в 
современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 
изученного); 

• владеть основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
нормами речевого этикета; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать р ечь с 
учетом ее соответствия основным нормам современного литературного 
языка; 

• использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового 
общения этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в 
основе национального русского речевого этикета; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять 
его в устной форме; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавать слова, заимствованные русским языком из языков нар одов 
России и мира; 

• определять причины изменений в словарном составе языка, 
перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 
запасом слов; 

• правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при 

контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 
самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.; 

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ 
помогающие противостоять речевой агрессии. 
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Родная (русская) литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и 

родной (русской) литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

Важнейшими задачами курса по родной (русской) литературе являются: 
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• формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

• обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

• формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения.  

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов. 

Основными формами контроля являются: (перечислить в соответствии с 

Положением о системе оценивания ОУ) 

• Формы контроля: 

•  индивидуальный 

•  групповой 

•  фронтальный. 

• В том числе: 

- устный опрос; 

- беседа; 

- выразительное чтение; 

- подробный и сжатый пересказ; 
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- отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

- создание презентаций; 

- сочинение синквейнов; 

- написание эссе; 

Виды контроля: 

•  предварительный, 

• •текущий, 

• тематический, 

• •итоговый. 

Промежуточный контроль: самостоятельная работа; анализ текстов; 

самоконтроль и взаимоконтроль по вопросам, предложенным учителем и 

составленным самостоятельно; сочинение; тест; терминологический диктант, 

составление синквейнов, таблиц, кластеров. 

Итоговый контроль: защита проекта, портфолио, исследовательской работы; 

сочинение; тест. 

Контроль может быть индивидуальным, фронтальным, групповым, парным 

(устным и письменным). Выбор той или иной формы зависит от объекта 

проверки и вида контроля (итоговый, промежуточный). 

Литература 
Выпускник научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 
литературы, приводя примеры двух или более текстов, затр агивающих общие 
темы или проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 
приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 
проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
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• 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 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 способствует формированию 
его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 
читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 
открытым или закрытым финалом); 
• 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. 
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Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными  образами»  
или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Иностранный язык 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 
Выпускник 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; 
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– 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 опор ы на 
ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 
рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера в рамках изученной тематики, хар актеризующихся 
четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанр ов 
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

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

 Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

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

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

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

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 
than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I –  If I 
see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 
– If I were you, I would start learning French); 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выр ажения 
будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 
able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 
much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 
место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 
изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 
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– 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 четко, 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 по широкому спектру тем, уместно 
употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 
(collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 
– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
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– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 
– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 
История 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, 

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

важнейших исторических событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  
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– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 
исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 
события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 
национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 
сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 
деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 
стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 
российскими и зарубежными историческими деятелями характера и  значения 
социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 
революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 
процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 
и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 
поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба  
в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 
истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 
источников, знание исторических фактов, владение исторической 
терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 



30 
 

География 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 
проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 
географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 
наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 
их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 
для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 
геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным 
критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-
экономических и экологических процессов и явлений на основе 
картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 
явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 
событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 
антропогенных воздействий; 

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

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 
в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 
мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
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– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 
регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 
функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитие мирового хозяйства. 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 
сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 
статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и  
диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и 
экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 
проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 
протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 
явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 
сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 
влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения 
современной политической карты мира. 
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Обществознание 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на ур овне 

среднего общего образования: 
Выпускник научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 
– различать виды искусства; 
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 
– иллюстрировать конкретными примерами роль мир овоззрения в жизни 

человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 
современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 
и самообразования в жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 
(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 
институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
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– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 
изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 
последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 
глобальных проблем. 
Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 
– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 
банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 
инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 
потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 
гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 
экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 
экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 
общества; 
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– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 
показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 
внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 
– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

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

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 
информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 
анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 
проблемные задачи;  
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– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 
позиций толерантности. 
Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 
политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
– характеризовать демократическую избирательную систему; 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 
участия граждан в политике. 
Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
– выделять основные элементы системы права; 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 
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– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 
Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 
ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 
обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 
выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– различать организационно-правовые формы предприятий; 
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 
повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о пр авилах 
приема в образовательные организации профессионального и высшего 
образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 
трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 
РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 
защиту прав человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 



37 
 

– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 
Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 
различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 
тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 
целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 
понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 
Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 
структур; 

– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 
национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 
экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций  
общемирового экономического развития, экономического развития России. 
Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 
обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 
успешность самореализации молодежи в современных условиях; 
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– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 
социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 
различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 
толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 
развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 
на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 
им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 
с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 
поведения; 

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

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 
государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 
проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 
– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 
Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 
жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 
функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 
гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
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– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 
общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 
соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 
органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 
гражданского общества в противодействии терроризму. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

  «Проблемно-функциональные результаты» 
Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 
Цели 
освоения 
предмета 

Для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием 
математики 
 

Для развития мышления, использования в повседневной 
жизни 
и обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием математики 

 Требования к результатам 
Элементы 
теории 
множеств и 
математич
еской логики 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: 
конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и объединение 
множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал;  

− оперировать на базовом уровне понятиями: 
утверждение, отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример;   

− находить пересечение и объединение двух 
множеств, представленных графически на 
числовой прямой;  

− строить на числовой прямой подмножество 
числового множества, заданное простейшими 

− Оперировать понятиями: конечное множество, 
элемент множества, подмножество, пересечение и 
объединение множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств на 
координатной плоскости; 

− оперировать понятиями: утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и ложные утверждения, 
причина, следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность элемента множеству; 
− находить пересечение и объединение множеств, в том 

числе представленных графически на числовой прямой и 
на координатной плоскости; 
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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 

− 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 

Числа и 
выражения 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: 
целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, 
приближённое значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение 
на заданное число процентов, масштаб;  

− оперировать на базовом уровне понятиями: 
логарифм числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера угла, величина 
угла, заданного точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих произвольную 
величину; 

− выполнять арифметические действия с целыми 
и рациональными числами; 

− выполнять несложные преобразования 

− Свободно оперировать понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число, приближённое значение 
числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и 
понижение на заданное число процентов, масштаб; 

− приводить примеры чисел с заданными свойствами 
делимости; 

− оперировать понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина угла, заданного точкой 
на тригонометрической окружности, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 
величину, числа е и π; 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные 
и письменные приемы, применяя при необходимости 
вычислительные устройства;  
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числовых выражений, содержащих степени 
чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 
чисел; 

− сравнивать рациональные числа между собой; 
− оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, 
корней натуральной степени из чисел, 
логарифмов чисел в простых случаях; 

− изображать точками на числовой прямой 
целые и рациональные числа;  

− изображать точками на числовой прямой 
целые степени чисел, корни натуральной 
степени из чисел, логарифмы чисел в простых 
случаях; 

− выполнять несложные преобразования целых 
и дробно-рациональных буквенных 
выражений; 

− выражать в простейших случаях из равенства 
одну переменную через другие; 

− вычислять в простых случаях значения 
числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования; 

− изображать схематически угол, величина 
которого выражена в градусах; 

− оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных углов.  

− находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные 
устройства;  

− пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

− проводить по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, включающих 
степени, корни, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

− находить значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования; 

− изображать схематически угол, величина которого 
выражена в градусах или радианах;  

− использовать при решении задач табличные значения 
тригонометрических функций углов; 

− выполнять перевод величины угла из радианной меры в 
градусную и обратно. 

 
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 
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В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 
− выполнять вычисления при решении задач 

практического характера;  
− выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 
справочных материалов и вычислительных 
устройств; 

− использовать методы округления, 
приближения и прикидки при решении 
практических задач повседневной жизни 

практических задач числовые значения реальных 
величин, конкретные числовые характеристики 
объектов окружающего мира 

 

Уравнения и 
неравенства 
 

− Решать линейные уравнения и неравенства, 
квадратные уравнения; 

− решать логарифмические уравнения вида log a 
(bx + c) = d и простейшие неравенства вида log 
a x < d; 

− решать показательные уравнения, вида abx+c= d  
(где d можно представить в виде степени с 
основанием a) и простейшие неравенства вида 
ax < d    (где d можно представить в виде 
степени с основанием a);. 

− приводить несколько примеров корней 
простейшего тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где 
a – табличное значение соответствующей 
тригонометрической функции. 

 

− Решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 
иррациональные и тригонометрические уравнения, 
неравенства и их системы; 

− 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 тригонометрической окружности 
множество решений простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств; 

− выполнять отбор корней уравнений или решений 
неравенств в соответствии с дополнительными 
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В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

− составлять и решать уравнения и системы 
уравнений при решении несложных 
практических задач 

условиями и ограничениями. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов: 
− составлять и решать уравнения, системы уравнений и 

неравенства при решении задач других учебных 
предметов; 

− использовать уравнения и неравенства для построения 
и исследования простейших математических моделей 
реальных ситуаций или прикладных задач 

Функции − Оперировать на базовом уровне понятиями: 
зависимость величин, функция, аргумент и 
значение функции, область определения и 
множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: 
прямая и обратная пропорциональность 
линейная, квадратичная, логарифмическая и 
показательная функции, тригонометрические 
функции;  

− распознавать графики элементарных функций: 
прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и 

− Оперировать понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная функции; 

− оперировать понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность, линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная функции, 
тригонометрические функции;  

− определять значение функции по значению аргумента 
при различных способах задания функции;  

− строить графики изученных функций; 
− описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить по 
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показательной функций, тригонометрических 
функций; 

− соотносить графики элементарных функций: 
прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми они заданы; 

− находить по графику приближённо значения 
функции в заданных точках; 

− определять по графику свойства функции 
(нули, промежутки знакопостоянства, 
промежутки монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения и т.п.); 

− строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному набору 
условий (промежутки возрастания / убывания, 
значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− определять по графикам свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.) 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
− строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение функции в заданной 
точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции 
и т.д.); 

− 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 функции, 
промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 
т.п.);  

− интерпретировать свойства в контексте конкретной 
практической ситуации;  

− определять по графикам простейшие характеристики 
периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 
математич

− Оперировать на базовом уровне понятиями: 
производная функции в точке, касательная к 

− Оперировать понятиями: производная функции в 
точке, касательная к графику функции, производная 
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еского 
анализа 

графику функции, производная функции;  
− определять значение производной функции в 

точке по изображению касательной к графику, 
проведенной в этой точке; 

− решать несложные задачи на применение 
связи между промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с одной 
стороны, и промежутками знакопостоянства и 
нулями производной этой функции – с другой. 

 
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 

функции; 
− вычислять производную одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную суммы функций; 
− вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные материалы;  
− исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием 
аппарата математического анализа. 

 
В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 
− решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с 
исследованием характеристик реальных процессов, 
нахождением наибольших и наименьших значений, 
скорости и ускорения и т.п.; 

−  интерпретировать полученные результаты 

Статистик
а и теория 

− Оперировать на базовом уровне основными 
описательными характеристиками числового 

− Иметь представление о дискретных и непрерывных 
случайных величинах и распределениях, о 
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вероятност
ей, логика и 
комбинатор
ика 
 

набора: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: 
частота и вероятность события, случайный 
выбор, опыты с равновозможными 
элементарными событиями; 

− вычислять вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов.  

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
− оценивать и сравнивать в простых случаях 

вероятности событий в реальной жизни; 
− читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях реальные 
данные, представленные в виде таблиц, 
диаграмм, графиков 

независимости случайных величин;  
− иметь представление о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 
− иметь представление о нормальном распределении и 

примерах нормально распределенных случайных 
величин; 

− понимать суть закона больших чисел и выборочного 
метода измерения вероятностей; 

− иметь представление об условной вероятности и о 
полной вероятности, применять их в решении задач; 

− иметь представление о важных частных видах 
распределений и применять их в решении задач;  

− иметь представление о корреляции случайных величин, 
о линейной регрессии. 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 
− выбирать подходящие методы представления и 

обработки данных; 
− уметь решать несложные задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении безопасности населения 
в чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 
задачи 

− Решать несложные текстовые задачи разных 
типов; 

− Решать задачи разных типов, в том числе задачи 
повышенной трудности; 
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− анализировать условие задачи, при 
необходимости строить для ее решения 
математическую модель;  

− 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 противоречащие 
контексту; 

− решать задачи на расчет 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 

− 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 
противоречащие 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 
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скидок, комиссии) и на вычисление сложных 
процентов в различных схемах вкладов, 
кредитов и ипотек; 

− решать практические задачи, требующие 
использования отрицательных чисел: на 
определение температуры, на определение 
положения на временнóй 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 − Оперировать на базовом уровне понятиями: 
точка, прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность прямых 
и плоскостей; 

− распознавать основные виды многогранников 
(призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые фигуры от руки и с 

− Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 

− применять для решения задач геометрические факты, 
если условия применения заданы в явной форме; 

− решать задачи на нахождение геометрических величин 
по образцам или алгоритмам; 

− делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 
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применением простых чертежных 
инструментов; 

− делать (выносные) плоские чертежи из 
рисунков простых объемных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу; 

− извлекать информацию о пространственных 
геометрических фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 

− применять теорему Пифагора при вычислении 
элементов стереометрических фигур; 

− находить объемы и площади поверхностей 
простейших многогранников с применением 
формул; 

− распознавать основные виды тел вращения 
(конус, цилиндр, сфера и шар); 

− находить объемы и площади поверхностей 
простейших многогранников и тел вращения с 
применением формул. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
− соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными жизненными 
объектами и ситуациями; 

− использовать свойства пространственных 
геометрических фигур для решения типовых 
задач практического содержания; 

объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, 
сбоку, строить сечения многогранников; 

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

− применять геометрические факты для решения задач, 
в том числе предполагающих несколько шагов решения;  

− описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве; 

− формулировать свойства и признаки фигур; 
− доказывать геометрические утверждения; 
− владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, призмы, 
параллелепипеды);  

− находить объемы и площади поверхностей 
геометрических тел с применением формул; 

− вычислять расстояния и углы в пространстве. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического характера и задач из 
других областей знаний  
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− соотносить площади поверхностей тел 
одинаковой формы различного размера; 

− соотносить объемы сосудов одинаковой 
формы различного размера; 

− оценивать форму правильного многогранника 
после спилов, срезов и т.п. (определять 
количество вершин, ребер и граней 
полученных многогранников)  

Векторы и 
координаты 
в 
пространст
ве 

− Оперировать на базовом уровне понятием 
декартовы координаты в пространстве;  

− находить координаты вершин куба и 
прямоугольного параллелепипеда 

− Оперировать понятиями декартовы координаты в 
пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 
векторов, координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 

− находить расстояние между двумя точками, сумму 
векторов и произведение вектора на число, угол между 
векторами, скалярное произведение, раскладывать 
вектор по двум неколлинеарным векторам; 

− задавать плоскость уравнением в декартовой системе 
координат; 

− решать простейшие задачи введением векторного 
базиса 

История 
математик
и 
 

− Описывать отдельные выдающиеся 
результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

− знать примеры математических открытий и их 
авторов в связи с отечественной и всемирной 
историей; 

− Представлять вклад выдающихся математиков в 
развитие математики и иных научных областей; 

− понимать роль математики в развитии России 



52 
 

− понимать роль математики в развитии России 
Методы 
математик
и 

− Применять известные методы при решении 
стандартных математических задач; 

− замечать и характеризовать математические 
закономерности в окружающей 
действительности; 

− приводить примеры математических 
закономерностей в природе, в том числе 
характеризующих красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений искусства 

− Использовать основные методы доказательства, 
проводить доказательство и выполнять 
опровержение; 

− применять основные методы решения математических 
задач; 

− на основе математических закономерностей в природе 
характеризовать красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений искусства; 

− применять простейшие программные средства и 
электронно-коммуникационные системы при решении 
математических задач 
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Информатика 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 
Выпускник научится: 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 
несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 
последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 
данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 
несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных; 

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

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

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

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

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

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей; 

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

– создавать структурированные текстовые документы и демонстр ационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств;  



48 
 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной р аботы 
технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 
восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 
вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления;  

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

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

– 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;  

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 
возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 
многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемых задач; 

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

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 
приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

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

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в развитии современной техники и 
технологий, в практической деятельности людей; 

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

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

– использовать информацию физического содержания при решении 
учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 
информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

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

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

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

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

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

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 
верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче пр оцесса 
(явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 
расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 
решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 
основных характеристиках изученных машин, приборов и др угих технических 
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 
задач; 
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– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 
повседневной жизни. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

– характеризовать системную связь между основополагающими научными  
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия; 

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

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

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

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

– объяснять условия применения физических моделей при решении 
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 
помощи методов оценки. 
Химия 

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

Выпускник научится: 
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 
– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 
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– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 
его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 
образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

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

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

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

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

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

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 
знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 
способности; 

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

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

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков –  в составе 
пищевых продуктов и косметических средств; 

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

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения 
оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 
решении этих проблем. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 
химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 
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– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 

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

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

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний. 
Биология 

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

Выпускник научится: 
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным кр итериям, 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
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– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 
морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 
учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 
схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 
используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

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

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

Выпускник научится: 
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– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вр едных 
привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 
психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 
оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 
деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 
досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 
определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 
профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 
и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 
видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 
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– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник научится: 
 
Основы комплексной безопасности 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 
безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 
движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 
безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 
дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окр ужающих 
людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дор оге (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 
экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей ср еды, для 
обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения инфор мации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
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– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 
среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 
хобби; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 
ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время 
занятий хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 
занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 
безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 
– пользоваться официальными источниками для получения инфор мации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укр еплении р епродуктивного 
здоровья; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
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– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 
определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний. 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 

Выпускник получит возможность научиться: 
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 
- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 
обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 
обеспечения личной безопасности. 

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

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 
флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 
Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 
I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее — система 
оценки) в МБОУ Конзаводской СОШ №2 представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования, 
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направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 
базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в 
итоговых планируемых результатах освоения обучающимися примерной 
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 р азличных этапах 
обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности МБОУ Конзаводской СОШ №2 как 
основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 
рамках внутренней оценки МБОУ Конзаводской СОШ №2, включающей 
различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 
тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 
образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 
обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 
государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 
подготовки обучающихся. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 
осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 
полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 
рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 
качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 
объективности оценивания осуществляется методическим объединением 
учителей по данному предмету и администрацией МБОУ Конзаводской СОШ 
№2 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 
организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 
подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
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познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содер жанием 
и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые р езультаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений р еализуется 
путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий); 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные р аботы, 
проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, 
так и к представлению и интерпретации результатов. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 
при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 
продолжения образования и реально достигаемого большинством обучающихся, 
и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 
реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 
Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 
обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 
программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 
освоения. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 
деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 
личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
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внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Во 
внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 
поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной 
жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 
страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 
обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 
обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 
системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 
мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 
(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ 
Конзаводской СОШ №2 и осуществляется классным руководителем 
преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 
внеурочной деятельности. Любое использование данных, полученных в ходе 
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, которые представлены в примерной программе формирования 
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией МБОУ Конзаводской СОШ №2 в ходе внутреннего 
мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 
межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 
(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 
социально-гуманитарного цикла и т. п.).  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 
промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 
проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 
государственной итоговой аттестации.  
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Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, предполагающие вариативные пути решения, комплексные 
задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 
компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 
сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 
ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией МБОУ Конзаводской СОШ №2 в ходе внутреннего 
мониторинга учебных достижений.  

Организация и содержание промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости приводится в локальных актах: 

Положение 
о проведении  промежуточной аттестации обучающихся                               в 

МБОУ Конзаводской СОШ №2 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 28, п.3. и 
ст.30 п. 2, ст. 58  Федерального Закона  «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом МБОУ 
Конзаводской СОШ №2. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 
обучающихся (далее - Положение) является локальным нормативным актом 
образовательной организации (далее - Организации), регулирующим 
периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной 
аттестации обучающихся.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится начиная с третьего класса. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (триместровую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (триместр а), а также 
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готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных (триместровых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 
результат четвертной (триместровой) аттестации в случае, если учебный 
предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 
четверти (триместра), либо среднее арифметическое результатов четвертных 
(триместровых) аттестаций в случае, если учебный предмет, кур с, дисциплина, 
модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (триместра). 
Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
2.Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 
2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 
деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 
программы 

2.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе 
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 
достигнутых результатов и не может быть поставлена в зависимость от фор мы 
получения образования, формы обучения, факта пользования платными 
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

2.3. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

2.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, по 
пятибалльной системе.  
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2.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 
дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения 
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 
определяется Организацией с учетом учебного плана, индивидуального 
учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, законных 
представителей).  

2.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 
обучающегося как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 
числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так 
и по запросу родителей (законных представителей) обучающегося. Родители 
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки 
из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 
руководителю. 

 2.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
могут быть установлены Организацией для следующих категорий обучающихся 
по заявлению обучающегося (их законных представителей):  

−       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 
школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 
мероприятия; 
       −  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных обучающихся по решению педагогического совета. 
2.8. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 
учебным планом. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
методических объединений и педагогического совета Организации. 
4. Оценка знаний обучающихся с помощью отметок на промежуточной 
аттестации 
4.1. Оценка знаний обучающихся по результатам на промежуточной аттестации   
осуществляется учителями посредством выставления отметок «5» (отлично), «4» 
(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).   
4.2.  Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

- четвертные - отметки, выставляемые учителем-предметником в классный 
журнал по итогам учебной четверти в 3 – 9 классах. Единственным фактическим 
материалом для выставления четвертной отметки является совокупность всех 
полученных обучающимся в течение учебной четверти и имеющихся в классном 
журнале текущих отметок; 
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- полугодовые - отметки, выставляемые учителем-предметником в 
классный журнал по итогам учебного полугодия в 10 – 11 классах. 
Единственным фактическим материалом для выставления полугодовой отметки 
является совокупность всех полученных обучающимся в течение учебного 
полугодия и имеющихся в классном журнале текущих отметок; 

- годовые – отметки, выставляемые учителем-предметником в классный 
журнал по итогам учебного года в 3 – 11 классах. Единственным фактическим 
материалом для выставления годовой отметки является совокупность всех 
полученных обучающимся четвертных (полугодовых) отметок. 

Классные руководители выставляют: 
- четвертные, полугодовые, годовые отметки в классный журнал в 

сводную ведомость учета успеваемости; 
- четвертные, полугодовые, годовые отметки и в дневник обучающихся по 

завершению четверти, полугодия, года соответственно. 
5. Четвертная, полугодовая, годовая отметки 
5.1. Четвертную, полугодовую и годовую отметки выставляет учитель, ведущий 
учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия учитель, 
заменяющий отсутствующего педагога по приказу директора. 

5.2. Четвертная, полугодовая и годовая отметки по предмету выставляются 
учителем в классный журнал в сроки не позднее, чем за один день до окончания 
четверти, полугодия, года. 

5.3. Четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются в 
дневники обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия 
лицом, назначенным директором, в предпоследний учебный день. Дневники 
выдаются на руки обучающимся в последний учебный день учебного периода во 
время классного часа. 

5.4. Четвертная отметка обучающимся 3-9-х классов выставляется как 
среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в пер иод 
учебной четверти по данному предмету (с учетом правила математического 
округления).  Количество текущих отметок должно быть не менее трех. 

В случае возникновения спорной ситуации выставляется следующая 
отметка: 

- отметка «5» ставится при наличии среднего балла больше или равно 4,5 

- отметка «4» ставится при наличии среднего балла больше или равно 3,5 

- отметка «3» ставится при наличии среднего балла больше или равно 2,5.  

- четвертная отметка выставляется как среднее арифметическое текущих 
отметок, полученных обучающимися в период учебной четверти по данному 
предмету по   правилам математического округления.  

5.5. Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов 
на основании не менее пяти отметок как среднее арифметическое текущих 
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отметок, полученных обучающимся в период учебного полугодия  по данному 
предмету с учетом правила математического округления. При наличии спорной 
ситуации выставляется отметка аналогично четвертной по соответствующему   
предмету. 

5.6. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 3-8 классов 
как  среднее арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся в 
период учебного  года  по данному предмету с учетом правила математического 
округления. 

5.7. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 11-х 
классов как  среднее арифметическое полугодовых отметок, полученных 
обучающимся в период учебного года  по данному предмету с учетом пр авила 
математического округления. 

6. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
 

 6.1. обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 
образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
6.4. Организация создает условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пр ойти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в 
установленный данным пунктом срок с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение учебного года. 

6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 
академической задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.  

6.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

6.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.  

6.9. Обучающиеся в Организации по образовательным программам 
начального общего, основного общего образования, среднего общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
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задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 
по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей обучающегося о необходимости 
принятия решения об организации дальнейшего обучения в письменной форме. 

 
7.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 
7.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 
программой, в порядке, установленном настоящим положением.   

7.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

7.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 
образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 
получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 
аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 
организацию.  

7.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 
законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 
образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала пр оведения 
соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 
проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего положения.  

Положение  
об осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся                                       

в МБОУ Конзаводской СОШ №2 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 28, п.3. и 
ст.30 п. 2, ст. 58  Федерального Закона  «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом МБОУ 
Конзаводской СОШ №2. 

1.2. Настоящее Положение об осуществлении текущего контроля  
успеваемости  обучающихся (далее - Положение) является локальным 
нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 
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регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и фор мы пр оведения  
текущего контроля успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости обучающихся.  

1.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 
проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным обр азом 
для достижения  результатов освоения основных общеобразовательных 
программ, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее – ФГОС). 

 
2. Содержание, порядок  и виды проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 
 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 
учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  
требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования  образовательных 
отношений; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 
реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как пр авило, 
по пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого и втор ого класса в 
течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся  
в виде отметок по пятибалльной системе. 

2.5.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 
соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 
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проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 
содержания образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 
образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и 
иных установленных документах. 

2.7.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 
планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 
обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 
числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 
запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Родители 
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 
выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 
классному руководителю.  

 2.9. Виды текущего контроля: 
- входной (стартовый) контроль (диагностические работы); 
- тематический контроль; 
- административный контроль за 1 полугодие (рубежный контроль); 
-административные контрольные работы по усмотрению администрации 

школы; 
- триместровый контроль (контрольная работа за четверть) 
- итоговый контроль. 

3. Организация текущего контроля 
3.1. Входной контроль осуществляется  в сентябре  во 2-11 классах с 

целью установления стартового уровня знаний. Диагностические работы 
проводятся учителями-предметниками по текстам, составленным учителями-
предметниками или  текстам итогового контроля предыдущего учебного года.  
Отметки за диагностические работы выставляются  в журнал. 

3.2. Тематический контроль проводится учителями-предметниками в 
различных формах по завершении изучения одной или нескольких  тем в 
течение учебного года. 

3.3.Сроки и формы текущего контроля планируются учителем, вносятся в 
годовой календарный график текущего контроля. 

3.4. Контроль  соответствия учебного процесса годовому календарному 
графику текущего контроля осуществляет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 
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3.5. Административный контроль за первое полугодие (рубежный 
контроль) с 12 по 20 декабря осуществляется по текстам администрации ОО. 

   Результаты  административного контроля анализируются учителем, 
администрацией. По итогам рубежного контроля издается приказ. 

         3.6. Административные контрольные работы (февраль-март) с целью 
отслеживания уровня обученности и качества обучения. 

4. Оценка знаний (предметных результатов) обучающихся с помощью 
отметок по результатам текущего контроля 

4.1. Оценка знаний обучающихся по результатам текущего контроля 
осуществляется учителями посредством выставления отметок «5» (отлично), «4» 
(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «1» (слабо» - не 
используется). Критерии выставления отметок по различным пр едметам за тот 
или иной вид устного или письменного ответа обучающегося устанавливаются 
учителем - предметником в соответствии с  нормативными документами 
Министерства образования и науки РФ и рассматриваются на заседании 
методических объединений учителей-предметников.  

 
Максимальный  уровень 86 – 100 % «5» 
Повышенный   уровень 66 – 85 % «4» 
Базовый  уровень  51 – 65 % «3» 
Формальный  уровень  31 – 50 % «2» 
 
4.2.  Отметки по результатам текущего контроля выставляются 

обучающемуся  в классный журнал на уроке в течение учебного года в  3 – 11 
классах. 

4.3. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях 
оценки знаний обучающегося по различным разделам, темам, пунктам, и т.п. 
учебной программы по  учебному предмету, входящему в учебный план. 

4.4. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 
данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по приказу 
директора ОО. 

4.5. Текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный 
журнал и дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за 
исключением случаев, когда необходима проверка письменной работы, 
сообщения, домашнего сочинения. Проверка письменных работ, должна быть 
осуществлена учителем в течение двух дней, домашнего сочинения в течение 
четырех дней, следующих за днем сдачи этих работ, после чего отметка должна 
быть выставлена учителем в классный журнал и дневник обучающегося. 

4.6. Учитель обязан выставить текущую отметку за все виды контроля, 
предусмотренные рабочей программой по предмету, во время проведения 



70 
 

которых присутствует обучающийся: контрольная работа, проверочная р абота, 
сочинение, диктант, тест  и т.д. 

4.7. Учитель обязан  предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 
предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить 
консультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

4.8.  Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку 
за: 

- поведение обучающегося на уроке или на перемене; 
- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 
- работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на 

уроке, на котором эта работа проводилась. 
5. Организация и оценивание триместрового контроля 

5.1. Контрольная работа за четверть  проводится с целью оценивания 
результатов  обучения за определенный промежуток времени. 

Сроки проведения контрольной работы за четверть: в течение 10 дней до 
окончания четверти. 

5.2. Контрольная работа за четверть включает задания, проверяющие 
предметные и матапредметные результаты в классах реализующих ФГОС. 

5.3. Оценивание предметных результатов описано в разделе 3. данного 
положения. 

          5.4. Для оценки регулятивных, познавательных, коммуникативных 
умений в Листе оценивания УУД  устанавливаются  следующие уровни: 

 
для классов с безотметочном обучением 
 
уровень успешности % правильно выполненных 

заданий  
Высокий (В) 86 – 100 % 
Средний(С) 66 – 85 % 
Низкий(Н) 51 – 65 % 
 
 
для классов с отметочным обучением 
 
Максимальный  уровень(М) 86 – 100 % 
Повышенный   уровень(П) 66 – 85 % 
Базовый  уровень (Б) 51 – 65 % 
Формальный  уровень (Ф) 31 – 50 % 
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Базовый (низкий) уровень достижений   предполагает достижение 
планируемых результатов в блоке «выпускник научится» раздела «Планируемые 
результаты». 

Повышенный(средний) и максимальный(высокий) уровни достижения 
отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 
учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной 
области. Данные уровни предполагают достижение планируемых результатов в 
блоке «выпускник получит возможность  научиться» раздела «Планируемые 
результаты». 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и максимальный уровни достижений, целесообразно формировать 
с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю.  

Формальный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 
и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся. Обучающимся, которые демонстрируют формальный уровень 
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, 
но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 
предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др.   

5.5. Оценка универсальных учебных действий  по итогам контрольной 
работы за четверть, по итогам комплексной контрольной работы фиксир уется в 
специальном листе оценивания УУД классным руководителем,  по итогам 
четвертей и учебного года -  каждым учителем-предметником на отведенной ему 
странице.  

Сводная ведомость оценивания УУД заполняется по окончании года 
классным руководителем. Проводится анализ развития УУД по классу в целом, 
делается вывод о динамике развития – улучшении или ухудшении р езультатов 
класса или отдельных учеников. 

 
Лист оценивания УУД.  Учебный предмет «Математика», «Русский язык», 

«Окружающий мир» 
 1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
Комплексна

я контрольная 
работа 

Проект 

               
Смирнов 

П. 
               

Иванова 
Н. 

               



72 
 

 
 
                         Сводная ведомость оценивания УУД 
 
У

ровни 
УУД 

Познавательн
ые (%) 

Коммуникативны
е (%) 

Регулятивны
е (%) 

    
    
    
 
Условные обозначения: П – познавательные , К – коммуникативные,  Р – 

регулятивные УУД 
6. Организация итогового контроля 

6.1. Итоговый контроль (для обучающихся 1-8,10 классов) проводится с 
целью  оценивания  результатов обучения за весь учебный год. В классах 
реализующих ФГОС проводится комплексная контрольная работа в апреле 
месяце. 

Сроки проведения  итогового контроля: с 16 по 23 мая.  
6.2. Проведение итогового контроля возможно в форме итоговых 

контрольных работ. 
Тексты итоговых контрольных работ в 1-7 классах предоставляются   

администрацией школы. 
6.3. Подготовка материала к итоговому контролю в 8,10-х классах: 
используя программный материал, изученный за учебный год, учитель-

предметник  составляет  задания. Материал итогового контроля для  8,10 класса 
рассматривается  на предметных МО не позднее, чем за 2 недели до начала  
итогового контроля. 

На  итоговом контроле по всем учебным  предметам проверяется 
соответствие знаний обучающихся требованиям государственных 
образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, их 
практическое применение.      

Оценки за ответ при любой форме проведения итогового контроля и 
любой системе оценки знаний выставляются в соответствии с рекомендациями 
об оценке знаний по каждому  предмету, отражающими  требования  
государственного  стандарта.       

6.4.  Проведение  итогового  контроля.        
К годовому итоговому контролю допускаются все обучающиеся 1-11класс.           
Итоговый контроль  осуществляется в форме годовых контрольных р абот 

по  основным  предметам учебного плана, кроме ИЗО, физкультуры, музыки. 

Соколов 
И. 
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6.5.  Оформление документации по результатам итогового контроля.          
 Отметки, полученные обучающимися в ходе итогового контроля, вносятся  
учителями-предметниками на предметные страницы в классных журналах до 
выставления  четвертной  (полугодовой) отметки. 

7. Ответственность учителей, администрации ОО и родителей (законных 
представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов 

7.1. Все учителя несут дисциплинарную ответственность за 
неукоснительное исполнение настоящего положения, а заместители директора 
ОО по учебно-воспитательной работе осуществляют постоянный контроль за 
оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, принимают все 
меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным 
приоритетом законные интересы обучающегося. 

7.2. Классные руководители несут дисциплинарную ответственность за  
своевременное информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся о текущей успеваемости обучающихся на родительских 
собраниях, приглашая родителей в ОО, либо обращаясь к ним письменно или 
устно. 

7.3. Родители  обучающихся обязаны присутствовать на родительских 
собраниях,  постоянно контролировать текущую успеваемость своего р ебенка и 
создавать все необходимые условия для качественного и своевременного 
выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, 
обеспечивать контроль за посещением им дополнительных занятий и 
ликвидацией задолженности.  

7.4. По всем вопросам, связанным с оценкой качества образования, 
родители (законные представители) обучающегося имеют право письменно 
обратиться к заместителю директора ОО по учебно-воспитательной р аботе или 
директору ОО.  

7.5. Директор ОО  издает распоряжение о создании комиссии по пр овер ке 
объективности оценки качества образования обучающихся. В состав комиссии 
входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, два учителя-
предметника. Комиссия  проводит проверку объективности оценки качества 
образования,  принимает решение о ее изменении (оставлении без изменения) и 
информирует родителей (законных представителей)   о результатах работы. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 
оценивать по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 
в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 
знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 



74 
 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 
выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 
прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 
во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии МБОУ Конзаводской СОШ №2 или на школьной 
конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 
фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 
аттестате о среднем общем образовании. 
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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. 
Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит значимую информацию о 
целях и задачах программы, описании ее места и роли в реализации тр ебований 
ФГОС, о типовых задачах применения универсальных учебных действий,  
особенностях, основных направлениях и планируемых результатах в учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках ур очной и 
внеурочной деятельности, а также  о особенностях формирования ИКТ-
компетенций, о содержании, видах и формах организации учебной деятельности 
по развитию ИКТ, о перечне и описании основных элементов ИКТ-компетенции 
и инструментах их использования, о планируемых результатах формирования и 
развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ, о 
системе оценки деятельности образовательной организации по формированию и 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся, о методике и 
инструментарии мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универ сальных 
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 
требований ФГОС СОО 

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

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

– 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 тр аектории, 
владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
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– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 
применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 
результатов образования; 

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

Программа обеспечивает:  
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 
ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 
отношений; 

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

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 
предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 
деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

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

– практическую направленность проводимых исследований и 
индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных 
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 
планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-
методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким 
образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 
использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 
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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 этапах 
обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 
разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 
обучающихся ситуациях; 

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

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

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 
образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 
с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер  
обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 
особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 
чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 
жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 
компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 
универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 
предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 
ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 
предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 
действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 
дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и 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 
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которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно пер еход 
на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 
как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют 
на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 
человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 
универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются 
в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 
усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 
обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 
деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 
средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 
успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 
то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 
бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 
возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 
форсировать.  

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 универ сальных 
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 
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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 
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, выбора профиля и подготовки к 
выбору будущей профессии. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 
чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого 
учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); 
во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого 
класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 
содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 
этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

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, 
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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. 
Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  
На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 
полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 
формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне ср еднего 
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 др угими людьми, 
сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации: 
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– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 
ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 
проектов; 

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

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. 

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. 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
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 инстр ументов 
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. Проект реализуется самим 
старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 
формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 
ресурсы и пр . Начинают использоваться элементы математического 
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моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 
параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 
формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 
предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 
культурными сообществами. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 
деятельности являются: 

– исследовательское; 
– бизнес-проектирование; 
– информационное; 
– социальное; 
– игровое; 
– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными напр авлениями 
являются: 

– социальное; 
– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 
– информационное. 

2.1.6. 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 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 деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 
исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 
краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 
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– использовать 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; 

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

– 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. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-
методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы в МБОУ 
Конзаводской СОШ №2, в том числе программы развития УУД, обеспечивают 
совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность МБОУ Конзаводской СОШ №2, педагогическими, 
руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ 
Конзаводской СОШ №2;  
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– непрерывность профессионального развития педагогических р аботников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– 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; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита проекта. 

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

обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 
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На защите реализации проекта обучающийся представляет свой пр оект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были пр ивлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. 

В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного пр оекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но 

и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 
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способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом МБОУ Конзаводской СОШ №2, доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит 

выраженный научный характер. Исследовательские проекты имеют следующие 

направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с примерной основной образовательной программой основного 

общего образования. 

Примерные программы не задают жесткого объема содержания 

образования, не разделяют его по годам обучения и не связывают с конкретными 

педагогическими направлениями, технологиями и методиками.  

Примерные программы разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Примерные программы учебных предметов не определяют количество 

часов на изучение учебного предмета и не ограничивают возможность его 

изучения в том или ином классе. Они являются ориентиром для составления 
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рабочих программ: они определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. Учителя при составлении рабочих программ 

по своему усмотрению структурируют учебный материал, определяют 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

2.2.1. Программы, реализуемые в МБОУ Конзаводской СОШ №2 в 2020-2021 

учебном году на уровне основного общего образования 

Предмет Программа 

Русский язык Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. «Русский язык 

10,11 кл.» (базовый уровень) 

Литература Агеносов В.В. «Литература – 10,11кл.» (2 части) 

(базовый уровень) 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

«Английский язык 10,11кл.» 

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

 Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. 

/Под ред. Жижченко А.Б «Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный 

уровни)  10,11 кл.» 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (базовый и профильный уровни) 10,11 кл. 

Информатика и ИКТ  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.. 

Информатика и ИКТ 10,11 кл. 

Всеобщая история 

История России. 

 

История России 

Н.В.Загладин, Л.С.Белоусов. Всеобщая история 10 кл. 

В.А.Никонов, С.В. Девятов. История России.2 части. 

10 кл. 

Кириллов В.В. Бравина М.А./ под ред. Петрова Ю.А . 

История России 11 кл. 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А. 

«Обществознание 10,11 кл.»(базовый уровень) 

География Максаковский В.П. «География 10 кл.»(базовый 
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уровень) 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. «География 11 

кл.»(базовый уровень) 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев В.В.  «Физика 10,11 

кл»(базовый уровень) 

Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

«Биология.11 кл.» 

Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц «Биология.10 кл.»(базовый 

уровень) 

Химия Габриелян О.С. «Химия 10,11 кл»(базовый уровень) 

Астрономия   Воронцов-Вельяминов Б.А. Страут.Е.К. «Астрономия  

10 кл.»(базовый уровень) 

ОБЖ С.В.Ким, Горский В.А. «ОБЖ 10,11 кл.»(базовый 

уровень) 

Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура 10,11 

кл.»(базовый уровень) 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 

Русский язык 

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

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц 

и уровней языка. 

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

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

межнациональном общении. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, пр офессиональные 

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

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Речь. Речевое общение 
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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 

и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

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

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи р ечи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

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

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

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

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

Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного р усского 

языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 
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Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

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

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

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

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Родной (русский) язык 
 

Литература 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 
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обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литер атурных 

текстов. 

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

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые 

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

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, пр ямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

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

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зар убежной литер атурной 

классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

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

Русская литература XIX века  

А.С. Пушкин Стихотворения: «Погасло дневное светило…», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога 
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роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я 

посетил…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Медный всадник». М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто, пестрою толпою окружен…», 

«Валерик»,«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я 

на дорогу…», а также три стихотворения по выбору.  

Н.В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору.  

А.Н. Островский Драма «Гроза»  

И.А. Гончаров Роман «Обломов».  

И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети».  

Ф.И. Тютчев  

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

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано  

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), а также три  

стихотворения по выбору.  

А.А. Фет  

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…»,  

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а 

также три стихотворения по выбору.  

А.К. Толстой Три произведения по выбору.  

Н.А. Некрасов  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с  

тобой бестолковые люди…», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода…»), «О муза! Я у двери гроба…», а также три  

стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

Н.С. Лесков  

Одно произведение по выбору.  

М.Е. Салтыков-Щедрин  

«История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский  

Роман «Преступление и наказание»  
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Л.Н. Толстой  

Роман-эпопея «Война и мир»  

А.П. Чехов  

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

Рассказы: «Человек в футляре».  

Пьеса «Вишневый сад»  

Русская литература XX века  

И.А. Бунин  

Три стихотворения по выбору.  

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

Рассказ «Чистый понедельник»   

А.И. Куприн  

Одно произведение по выбору.  

М. Горький  

Пьеса «На дне».  

Одно произведение по выбору.  

Поэзия конца XIX – начала XX вв.  

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб,  

В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич.  

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  

А.А. Блок  

Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия»,«Ночь, улица, фонарь,  

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три 

стихотворения по выбору. Поэма «Двенадцать».  

В.В. Маяковский  

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

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три 

стихотворения по выбору.  

Поэма «Облако в штанах»  

С.А. Есенин  
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Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…»,«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери»,  

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 

жалею,  

не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по 

выбору.  

М.И. Цветаева  

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к  

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору.  

О.Э. Мандельштам Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору.  

А.А. Ахматова  

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием».  

Б.Л. Пастернак  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение  

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а 

также два стихотворения по выбору.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

М.А. Булгаков  

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов  

Одно произведение по выбору.  

М.А. Шолохов  

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).  

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти  

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по  
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выбору.  

В.Т. Шаламов  

«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору).  

А.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича.  

Рассказ «Матренин двор».  

Проза второй половины XX века  

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, 

В.В.Быков,  

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

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

Произведения не менее трех авторов по выбору.  

Поэзия второй половины XX века  

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

Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. 

Рубцов,  

Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, 

А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  

Драматургия второй половины ХХ века  

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

Произведение одного автора по выбору.  

Литература последнего десятилетия  

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

выбору).  

Литература народов России  

Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, К. Кулиев, Ю. Шесталов.  

Произведение одного автора по выбору.  

Поэзия  

Основные историко-литературные сведения  

Русская литература XIX века  

Русская литература в контексте мировой культуры.  

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода,  
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духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках  

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной  

несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт  

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, кр естьянство). 

Роль женщины в семье и общественной жизни.  

Национальное самоопределение русской литературы. Историко- 

культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие  

романтизма в русской литературе. Формирование реализма как новой 

ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема 

человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее  

социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и  

безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия 

и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. 

Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях  

улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека.  

Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие  

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новатор ство в 

поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного  

языка.  

Русская литература XX века  

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX– ХХ веков.  

Новые литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 

война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской 

литературе. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической 

прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в 

литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.  

Родная (русская) литература 
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Иностранный язык 

Изучение иностранного языка среднего общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. 

Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

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

аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 

обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 

общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные 

высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

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

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

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 
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Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (р адио- и телепр ограмм, 

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 

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

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

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

брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

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

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров 

(рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

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

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

факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою 

точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы 

текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или 
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книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нор мами, 

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.  

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.  

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 употр ебление в р ечи 
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 р ечи 
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 
(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to  
 

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

Предметное содержание речи 
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Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   
Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  
Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и 
мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники 
и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в пр офессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка 

История 
Новейшая история. 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
Мир накануне Первой мировой войны. 
Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. 

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком пр ироды. 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и 
торговли. Ранние цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. 
Деспотия. Возникновение античной цивилизации. Аристократия и демократия в 
античных полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский мир 
Средиземноморья. 
Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской 
империи. Великое переселение народов и его последствия для мира 
Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи 
Средневековья. Влияние античной традиции на политическую жизнь, право, 
градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и 
литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. 
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Общественный строй варварских народов Европы. Роль христианства в жизни 
средневекового общества. 
Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и 
хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. Франкское 
государство и его завоевания. Образование государств во Франции, Германии и 
Италии. Формирование раннефеодального общества. Феодальная собственность 
и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее 
политическое дробление. Образование Священной Римской империи. Сословия 
средневекового общества. Христианство и христианская церковь в жизни 
человека Средневековья. Духовная и светская власть. 
Византийская империя и восточно-христианский мир. Природа и население. 
Особенности развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни 
византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской империи. 
Раскол христианской церкви. Византия - крупнейшее христианское государство 
раннего Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. 
Влияние Византии на славянский мир. 
Исламский мир. Аравия - родина ислама. Проповедь Мухаммеда и 
возникновение новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских 
завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: шииты и сунниты. 
Арабский халифат во второй половине VII-X в. Мусульманская культура.  
 Древняя Русь 
Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-
культурные типы. Великое переселение народов и новая этническая карта 
Восточной Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские племена. 
Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 
Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и обр аз 
жизни восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. 
Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. Племенные 
союзы. Языческие верования. Устройство мира в представлении восточных 
славян. Славянские боги. 
Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси, Предпосылки 
формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. 
Военные походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация 
Руси и ее значение. 
Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. 
Начало княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные 
тенденции в Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вот-
чина. Социальная структура древнерусского общества. «Русская Правда». 
Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние хр истианства на 
культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образо-
вание. Литература. Летописание. Бытовая культура. 
Раздробленность Руси. Экономические и политические причины 
раздробленности. Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение 
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боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад Древнерусского 
государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-Суздальское 
княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. Система 
государственного управления. Культура Руси в XII - начале XIII в. Архитектура. 
Живопись. Литература. 
Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные 
походы монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Бор ьба 
русских княжеств с монгольским нашествием и его последствия. Образование 
Золотой Орды. Система государственного управления. Русские земли в составе 
Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения 
с Ордой. 
Западная Европа в XI—XV веках. 
Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского 
хозяйства. Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Тор-
говля и банковское дело. Укрепление королевской власти во Фр анции и в Анг-
лии. Создание централизованных государств. Ослабление Священной Римской 
империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского общества. Ер е-
тические движения. 
Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и 
мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба 
Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в 
Восточной Европе. 
Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях 
средневековых европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская» культура. 
«Крестьянская» культура. «Городская» культура. Средневековые университеты. 
Российское государство в XIV—XVII веках  
Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. 
Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление 
в Московском княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. 
Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост 
территории Московского княжества. Русь и государства-наследники Золотой 
Орды. 
Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского 
владычества. Завершение процесса объединения русских земель. Система 
органов государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497 г. Концепция 
«Москва - третий Рим». Централизация государственного управления. Форми-
рование сословно-представительной монархии. Экономическое развитие вXIV-
XVI вв. Изменения в социальной структуре общества. Дворянство. Фор-
мирование сословий. Начало оформления крепостного права. 
Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. 
Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. 
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Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. Интервен-
ция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К. М. Минин, Д. М. По-
жарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного движения. 
Земский собор 1613 г. 
Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. 
Ликвидация последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романо-
вых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. Цер ковная р еформа и 
раскол православной церкви. Старообрядчество. Изменения в экономике и со-
циальном строе. Соборное уложение 1649 г. Народные волнения. Новые явле-
ния в духовной жизни общества. 
Начало формирования многонационального государства. Политическая кар та 
Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. 
Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение севера европейской части России. 
Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Пр и-
соединение Левобережной Украины. 
Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. 
Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний 
век русской средневековой культуры. Светские тенденции в культуре.  
Запад в Новое время. 
Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового 
времени. Великие географические открытия XV-XVI вв. Начало колониальных 
захватов и создания колониальных империй. Социальная структура западноев-
ропейского общества. Реформация в Европе. Лютеранство и кальвинизм. 
Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм как элемент западно-
европейской цивилизации. 
Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-
экономическое развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис тр адици-
онной европейской экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Про-
цесс формирования и общие черты европейского абсолютизма. Абсолютизм во 
Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Английский абсолю-
тизм. Английская революция XVII в. Начало формирования гр ажданского об-
щества и правового государства. 
Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механистической картины 
мира. И. Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и атеизма. 
Общественная мысль эпохи Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Идеи 
правового государства, разделения властей. Ш. Монтескье. Воз действие идей 
Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. Пр осве-
щенный абсолютизм в странах Европы. 
Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в 
Северной Америке. Идеи Просвещения в Северной Америке. Начало войны за 
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независимость. Дж. Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. 
Основные принципы американской государственности. 
Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской р еволюции. 
Ее основные этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей 
гражданского общества и правового государства. Диктатура якобинцев. 
Значение Великой французской революции. 
Тенденции развития европейской культуры XVI—XVIII вв. Идеи гуманизма. 
Культура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. 
Искусство барокко. Его особенности в различных странах. Превращение Фр ан-
ции в центр европейской художественной культуры. «Большой стиль». 
 Российская империя в XVIII веке 
Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». 
Борьба за выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и 
флота. «Регулярное» государство Петра I. Государственные преобразования. 
Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. Церковная реформа. 
Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в России. Правление 
Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. «Жалованная гр амота дво-
рянству». Социально-экономическое развитие страны. Деревня и гор од на р у-
беже XVII—XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хо-
зяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. «Золотой век» р оссий-
ского дворянства. 
Расширение территории государства. Северная война и территориальные 
приобретения России. Внешняя политика Екатерины И. Расширение западных 
границ России во второй половине XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к 
Черному морю. Продвижение на Юг. Территориальное расширение России на 
Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. 
Реформы Петра I в области культуры и быта. Образование и наука. Создание 
Академии наук. Открытие Московского университета. Утверждение светских 
тенденций в культуре. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Запад в XIX веке. 
Становление индустриальной цивилизации. 
Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. 
Переворот18 брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн 
республики к войнам империй. Антинаполеоновские коалиции. Изменения 
политической карты Европы. Российско-французские отношения. Тильзитский 
мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. 
Поход Наполеона в Россию и гибель «Великой армии». Заграничные походы 
русской армии. Крах наполеоновской империи. 
Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Пред-
посылки перехода к промышленному производству. Изменения в сельском хо-



102 
 

зяйстве Англии. Начало промышленного переворота в Англии и его значение. 
Промышленный переворот во второй половине XIX в. Изменения в стр уктуре 
общества. 
Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование 
Священного союза. Революции 1830 г. и 1848 г. во Франции. Импер ия Наполе-
она Ш. Революции 1848—1849 гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение 
основ конституционализма. Парламентские реформы в Великобритании. Борьба 
против рабства в США. Гражданская война. Формирование гражданского 
общества и правового государства. 
Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Со-
циализм. Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 
Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй -
Испании и Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и 
Великобритании. Последствия европейской колонизации для стран Востока. 
Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 
Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение 
национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры 
мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение 
монополистического капитализма. Колониальные захваты и создание новых 
колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения 
и политические партии во второй половине XIX в. 
Россия на пути модернизации 
Российское государство в первой половине XIX в. Россия на р убеже столетий: 
Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость 
внутренней политики. Царствование Николая I. Внутренняя политика. Госу-
дарство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Кр епостни-
чество как сдерживающий фактор экономического развития страны. 
Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в 
начале XIX в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. 
Консерватизм: в поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. 
Зарождение идей русского социализма. 
Реформы 1860-1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость мо-
дернизации страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы1860-
1870-х гг., их судьба и историческое значение. Экономическая политика 
государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и промышленность в поре-
форменный период. Развитие капиталистических отношений в городе и деревне. 
Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70-80-х гг.: борьба 
либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. Консер-
вативная политика Александра III. 
Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на 
общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. 
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Основные направления в народничестве и их идеологи. Революционные 
организации 60-70-х гг. Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые 
рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. Консерватизм. 
Россия - многонациональная империя. Расширение территории в первой трети 
XIX в.. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 
Завершение формирования территории империи. Заселение Сибири и Дальнего 
Востока. Население Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания 
империи. 
Культура XIX века. 
Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о стр оении 
природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства 
массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. 
Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. На-
циональные литературы и мировой литературный процесс. Основные направ-
ления художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное 
искусство. Музыка. 
Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. 
Основные тенденции глобального развития и место России в мировом 
сообществе. Особенности периода новейшей истории. 
Россия и мир в начале XX века. 
Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты 
общества и экономического развития. Научно-технический прогресс. Центр ы и 
периферия индустриального общества. Процесс модернизации в России и его 
особенности. Социальная структура общества на Западе, в России и на Востоке. 
Идейные течения, образование первых политических партий в России. 
Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. 
Нарастание конфронтации между властью и обществом. Русско-японская война. 
Радикализация общественного движения. Формы революционной борьбы. 
Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. Деятельность Советов. 
Всероссийская октябрьская стачка. Реформа политического строя. Манифест 17 
октября. Природа нового политического строя. Образование системы 
политических партий. Революционные партии: социал-демократы и социалисты 
революционеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы. Организации 
правых. Лидеры и цели партий. Начало российского парламентаризма: I 
Государственная дума. 
Российское общество и реформы. Программа правительства П. А. Столыпина. 
Начало аграрной реформы. Окончание первой российской революции. 
Третьеиюньский режим. Основные направления аграрной реформы. Создание 
частновладельческих крестьянских хозяйств. Непоследовательность 
реформаторского курса. 
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Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности 
развития российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни 
страны. Экономический подъем в России. Россия на фоне индустриальных стран 
Запада. Основные направления внешней политики России. Отношения с Китаем 
и Японией. Россия в системе военно-политических союзов. 
Мировая война и революционные потрясения. 
Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины 
войны. Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой 
войны. Основные театры военных действий. Военные действия в 1914 г. Роль 
Восточного фронта в Первой мировой войне. Военные кампании 1915—1917 гг. 
Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в России и других 
воюющих странах. Выход России из войны. Окончание Первой мировой войны. 
Российская революция 1917 г. Революционные события февраля—марта 1917 
г.: падение монархии, отречение Николая П. Образование Временного 
правительства. Формирование Советов. Послефевральский политический 
режим. Создание правительственной коалиции, политические кризисы.        А. 
Ф. Керенский. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Курс большевиков на 
социалистическую революцию. Выступление Л. Г. Корнилова. Большевизация 
Советов. 
Октябрь 1917 г.: приход большевиков к власти. II Всероссийский съезд Сове-
тов. Первые декреты. Установление новой власти на местах. Политические 
преобразования в Советской России. Система центральных и местных ор ганов 
управления Советского государства. Образование коалиционного 
большевистско-левоэсеровского правительства. Судьба Учредительного 
собрания. Различные точки зрения на революционные события 1917 г. 
Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее 
временные рамки. Война «внутри демократии». Брестский мир. Борьба за 
Советы весной 1918 г. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. 
Строительство Красной Армии. Л. Д. Троцкий. Распад большевистско-
левоэсеров-ского блока. Формирование однопартийной системы в Советском 
государстве. Принятие Конституции РСФСР. 
Борьба между «красными» и «белыми». Расширение белого движения и 
иностранная интервенция. Победы Красной Армии над войсками А. В. Колчака 
и А. И. Деникина. Связь Гражданской войны с социальной и экономической 
политикой большевиков. Политика «военного коммунизма» и ее результаты. 
Крестьянские восстания. Завершение Гражданской войны в европейской части 
страны. Причины победы большевиков в Гражданской войне. 
От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и 
национальный вопрос. Создание РСФСР. Национальные государства в годы 
Гражданской войны. Объединение советских республик и обр азование СССР в 
1922 г. Конституция СССР 1924 г. 
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Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги 
Первой мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Гер-
манией и ее союзниками. Противоречия между странами-победительницами по 
поводу принципов послевоенного урегулирования. Версальский мирный 
договор и его последствия. Мирные договоры с союзниками Германии. 
Проблема России на переговорах о мире. Распад империй и образование новых 
государств в Европе. Революционные процессы в Европе. Создание новых 
национальных государств. 
Мир в межвоенный период  
Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е 
гг. Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф. Д. 
Рузвельт. Основные мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. 
Проявление кризисных явлений в разных странах мира. Выход из кризиса, 
предложенный левыми силами. Политика Народного фронта во Франции. 
Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа 
тоталитаризма. Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное 
государство в Италии: вариант тоталитарной диктатуры. Экономический и 
политический кризис в Германии. Приход к власти в Германии национал-
социалистов. Гитлеровский режим. Нацистская партия. Милитаризация стр аны. 
Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и авторитарные режимы в других 
странах Европы. Нестабильность авторитарного и тоталитарного путей 
преодоления кризиса. 
Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой 
мировой войны. Распад Османской империи и рождение новой Турции. 
Внутренняя политика К. Ататюрка. Национально-освободительное движение в 
Индии и его особенности. Идеология гандизма. Революционные события в 
Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена. Гражданская война в 
Китае. 
Социалистический эксперимент в СССР. 
Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики «военного 
коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское 
восстание. X съезд РКП(б). Переход к новой экономической политике (нэпу). 
Основные направления нэпа. Восстановление и развитие промышленности и 
сельского хозяйства. Проблема многоукладности народного хозяйства. 
Трудности нэпа. Противоречия между экономической и политической 
системами СССР в период нэпа. Расширение торговой сети и сферы услуг. 
Изменение социальной структуры общества: рост численности пролетариата, 
появление нэповской буржуазии, увеличение числа государственных служащих. 
Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии после 
смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина в советском руководстве. 
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Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. 
Свертывание нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию и его 
последствия. Форсированная индустриализация и ее источники. Насильственная 
коллективизация. Массовые репрессии. Советская экономическая модель. 
Режим личной власти вождя. Изменения социальной структуры общества, 
деформация общественного сознания. Конституция 1936 г.: несоответствие 
демократического характера конституции и социально-политических реалий 
советского общества. 
СССР в системе международных отношений. 
Советская внешняя политика и проблема мировой революции. Генуэзская и 
Локарнская конференции. Полоса международного признания СССР. Лига 
Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на 
КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-
японские вооруженные конфликты в районе озера Хасан и у р еки Халхин-Гол. 
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях 
роста военной угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР 
после прихода к власти нацистов в Германии. Политика коллективной 
безопасности. Создание блока фашистских государств. Крах системы послевоен-
ного урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй мировой 
войны. Мюнхенское соглашение 1938 г. и политика «умиротворения» аг-
рессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача советско-
англо-французских переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении 
с Германией. Разграничение сфер влияния в Европе. 
Вторая мировая война. 
Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение 
гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Укр аины 
и Западной Белоруссии. «Странная война» на Западе. Оккупация Германией Да-
нии и Норвегии. Разгром и капитуляция Франции. «Битва за Англию». Военные 
действия в Северной Африке. Агрессия Германии и Италии на Балканах. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Мероприятия по укреплению военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в 
условиях начала Второй мировой войны. Советско-финляндская война и ее 
результаты. Расширение территории СССР в 1940 г.: присоединение Бессарабии, 
Северной Буковины и Прибалтики. 
Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины 
неудач Красной Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов 
государственного и военного управления. Мобилизационные усилия первых 
месяцев войны. Оборона Москвы. Провал германского плана молниеносной 
войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941 —1942 гг. 
Ситуация на фронте весной и летом 1942 г. Наступление немецкой армии на юге 
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летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. Военные действия в Северной 
Африке и на Тихом океане. Образование антигитлеровской коалиции. 
Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких 
армий под Сталинградом — начало коренного перелома. Наступление Кр асной 
Армии зимой 1942 г. — весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады 
Ленинграда, наступление на центральных участках фронта. Планы воюющих 
сторон на лето 1943 г. Битва на Курской дуге и ее значение. Переход 
стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение Левобережной 
Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров — 
важнейший фактор победы. 
Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942—1943 гг. Тегер анская 
конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское общество. 
Перестройка советской экономики в условиях войны. Тыл в годы Великой 
Отечественной войны. Изменение политики в отношении церкви. Положение на 
территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с оккупационным 
режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко-фашистской 
агрессией. 
Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944 г. 
Наступательные операции советских войск зимой—весной 1944 г. Наступление 
советских войск в Белоруссии - операция «Багратион». Изгнание врага с 
территории СССР. Начало освобождения стран Восточной и Центральной 
Европы. Открытие второго фронта. Военные действия на Западе в 1944 г. 
Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение войны в Европе. 
Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская 
(Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. 
Биполярный мир и «холодная война» 
Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия 
между союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны». 
Установление в странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание 
СЭВ. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. Создание 
НАТО. Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния. Первое 
столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты. 
Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики 
после смерти И. В. Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча 
руководителей СССР, США, Англии и Франции в Женеве в 1955 г. 
Установление дипломатических отношений с ФРГ. Создание ОВД. Обостр ение 
международной обстановки. Возведение Берлинской стены. Карибский кр изис. 
Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 
От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной 
напряженности. Достижение советским блоком военно-стратегического 
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паритета с Западом. Договор ОСВ-1. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Размещение советских ядерных ракет в Восточной 
Европе. Начало войны в Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание 
конфронтации между СССР и странами Запада, возобновление гонки ядер ных 
вооружений. Обострение идеологической борьбы на международной арене. 
СССР и социалистические страны Европы  
СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны. 
Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
экономики. Отмена карточной системы и денежная реформа. Сталинская 
диктатура: ужесточение политического режима. Усиление идеологического 
давления на общество. Новый виток репрессий во второй поло-вине 40-х — 
начале 50-х гг. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти нового р уководства во 
главе с Н. С. Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни 
колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. Социальная политика: р ост 
заработной платы, массовое жилищное строительство. XX съезд КПСС, критика 
сталинизма. Начало процесса реабилитации. Новая программа партии — 
утопические планы построения коммунизма. Десталинизация. Противоре-
чивость политики Н. С. Хрущева. Рост недовольства политическим и 
экономическим курсом Н. С. Хрущева среди части партийного и 
государственного руководства и населения. Снятие Н. С. Хрущева с пар тийных 
и государственных постов. Итоги реформ. 
Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л. И. Бр ежнева. Нарастание 
консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. 
Конституция 1977 г. Закрепление руководящей роли коммунистической пар тии 
в жизни советского общества. Экономическая реформа 1965 г. Попытки 
внедрения принципов хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости. 
Продолжение экстенсивного развития, убыточность большинства колхозов и 
совхозов. Концепция «развитого социализма». Кризис догматизированной 
идеологии. Критика советской политической системы диссидента-ми. 
Правозащитное движение. Углубление кризиса «развитого социализма». 
Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в 
политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной 
Европы. Методы и средства строительства социализма. Конфликт Тито — 
Сталин. Югославский вариант социализма. Проблема разделенной Германии. 
События 1956 г. в Польше. Восстание в Венгрии. Участие советских войск в 
венгерских событиях. «Пражская весна» 1968 г., ввод войск стран ОВД в 
Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980—1981 гг. в Польше. 
Создание профсоюза «Солидарность». 
Запад и «третий мир» во второй половине XX века 
Общественно-политическое развитие Запада в 40—60-х гг. Возрастание 
экономической и политической роли США после Второй мировой войны. 
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Превращение США в сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и 
внутренняя политика США. Политическая жизнь Западной Европы. По-
литические партии и движения. Формирование экономической политики в 
рамках концепции «государства благосостояния». Успехи и неудачи политики 
«государства благосостояния». Изменения в социальной структуре общества. 
Научно-техническая революция и общество в 70—80-х гг. Новый этап НТР и его 
последствия. Социально-экономические и политические процессы в странах 
Запада. Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю 
политику западных стран. Кризис «государства благосостояния». 
Восстановление позиций консерватизма и консервативных партий. Нео-консер-
вативная модель экономического развития. 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути 
развития странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. 
Образование Индии и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую 
экономическую и военную державу региона. Япония — экономический лидер 
Азии. Феномен «новых индустриальных стран». Влияние ислама в странах Азии 
и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в «тр етьем мир е». 
КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. Социализм во 
Вьетнаме и Северной Корее. Трансформация идей социализма в странах Азии и 
Африки. Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской 
Америки. Политические и экономические проблемы региона. Кубинский соци-
ализм. Политическая нестабильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа. 
Современное положение в странах Латинской Америки. 
Россия в современном мире  
СССР в период перестройки. М. С. Горбачев. Осознание властью необходимости 
экономических реформ. Курс на «ускорение». Экономические пр еобразования. 
Провозглашение политики перестройки и гласности. Развитие процесса 
десталинизации общества. XIX Всесоюзная партийная конференция и ее 
решения. I Съезд народных депутатов СССР. Межрегиональная депутатская 
группа. Национальная политика. Возникновение национальных движений. 
«Новое мышление» и советская внешняя политика середины 80-х — начала 90-х 
гг. Возобновление советско-американского диалога. Улучшение отношений с 
Западной Европой. Вывод советских войск из Афганистана. Кризис власти. 
Борьба реформаторских и консервативных сил в партийном и государственном 
руководстве. Массовое движение за отмену монополии КПСС на власть. 
Межнациональные отношения и конфликты. Начало «пара-да суверенитетов». 
Противостояние союзного и российского руководства. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Отношения между союзными 
республиками и Центром. Августовский политический кризис 1991 г., крах 
ГКЧП. Победа демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение 
независимости союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. 
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Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и 
политического кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные 
движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на 
внутриполитическое развитие этих стран. «Бархатные революции» конца 80-х гг. 
в странах Восточной Европы. Распад Восточного блока и преодоление 
биполярности миpa. Экономические и политические последствия распада 
социалистической системы. Национальные конфликты. Рыночные реформы. 
Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России 
гражданского общества и правового государства. Б. Н. Ельцин. Выбор пути 
экономических преобразований. Е. Т. Гайдар. Либерализация цен и ее 
последствия. Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного 
предпринимательства. Формирование основ рыночной экономики. Два подхода 
к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти — исполни-
тельной и законодательной. Политический кризис осени 1993 г. Основные 
политические силы. Выборы в Государственную Думу и принятие новой 
Конституции РФ 12 декабря 1993 г. 
Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные 
положения Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию в 
условиях спада производства. Проблема отношений между федеральным 
центром, республиками и регионами. Рост сепаратизма и этнополитические 
конфликты. Чеченская проблема. Расстановка политических сил в стране 1990-х 
гг. Развитие многопартийности в России и ее особенности. Финансовый кр изис 
1998 г. и его последствия. Изменения в социальной структуре. Политическая 
ситуация в России в конце XX — начале XXI в. В. В. Путин. Новая расстановка 
политических сил. Формирование властной вертикали. Преодоление негативных 
последствий форсированного реформаторства. Улучшение экономического 
положения: от спада производства к его подъему. Социальная политика. 
Национальные проекты. Д. А. Медведев. 
Мир на рубеже XX—XXI вв. Современная мировая цивилизация: пути раз-
вития. Россия в системе международных экономических отношений. Интег-
рационные процессы в Европе и других регионах. Проблемы национализма, 
сепаратизма и экстремизма в современном мире. Политическая ситуация в мире. 
Расширение блока НАТО. Отношения России с НАТО и Евросоюзом. Участие 
России в международной борьбе с терроризмом. Рост международного 
авторитета России. Отношения со странами СНГ. Проблемы ядерной 
безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные 
организации и общественные движения. 
Духовная жизнь 
Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая кар -тина 
мира. Теоретические и экспериментальные достижения физики микро-мира. 
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Развитие космологии. Познание тайн живой природы: физиология, генетика, 
психология. Учение о ноосфере. 
Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. 
Ядерное оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Радио. 
Телевидение. Информационные и компьютерные технологии. Интернет и 
мобильная спутниковая телефонная связь. 
Основные тенденции развития мировой художественной 
культуры. Возникновение культуры авангардизма. Ее особенности и 
крупнейшие представители. Отражение жизни общества в реалистическом 
искусстве. Плюралистическая художественная культура конца XX в. Музыка. 
Архитектура. Массовая культура. 
Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы 
культуры России на рубеже XIX—XX вв. Основные течения и направления 
русского искусства и литературы. Новаторство и традиции р усской культуры. 
Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард. Влияние 
достижений культуры России на мировые художественные процессы XX в. 
Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культур а. 
Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее 
идеологизация. Отражение событий революции и Гражданской войны в 
литературе. Социалистический реализм как официальное художественное 
направление. Советский кинематограф 20—30-х гг. Великая Отечественная 
война и художественная интеллигенция. Художественная культура второй 
половины XX в. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского об-
щества. Отражение советской действительности в произведениях литературы, 
искусства и кинематографе. Противоречивость духовной жизни советского 
общества. Официально-охранительная и неофициозная тенденции в советской 
культуре. Основные тенденции развития постсоветской культуры. Музыкальное 
искусство. Архитектура. 
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География 
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. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе 
на формирование целостного восприятия мира. 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. 
Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 
Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 
решения экологических проблем. Особо охраняемые природные тер р итории и 
объекты Всемирного природного и культурного наследия. 
Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая 
карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» 
на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 
Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и 
структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 
городское и сельское население). Основные очаги этнических и 
конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция 
населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 
структуры. География основных отраслей производственной и 
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непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. 
Географические аспекты глобализации. 
Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 
Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 
Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и 
Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов 
мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 
Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 
Международные организации (региональные, политические и отраслевые 
союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 
экономических, политических, культурных и научных связей России со 
странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое 
сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 
внешнеполитических задач развития России. 
Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 
географии. Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль 
географии в решении глобальных проблем современности. Международное 
сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 
Обществознание 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы 
и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 
контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 
культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 
религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 
социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 
деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. 
Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 
человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 
Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 
методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная 
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жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 
Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 
Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 
Основные направления развития образования. Функции образования как 
социального института. Общественная значимость и личностный смысл 
образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 
общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 
формы социального изменения. Основные направления общественного 
развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 
прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные 
направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 
перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микр оэкономика, 
макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 
спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 
предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 
функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 
Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 
России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 
политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 
собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 
экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 
Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 
бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 
и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 
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Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 
Международная специализация, международное разделение труда, 
международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 
Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 
стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 
социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 
причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 
социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 
контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 
современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 
развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения 
и организации в Российской Федерации. 
Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 
отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура и 
функции. Государство как основной институт политической системы. 
Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 
режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 
система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 
государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 
лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-
политические течения современности. Политические партии, их признаки, 
функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 
типология общественно-политических движений. Политическая психология. 
Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 
жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, 
его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 
Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 
системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 
право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федер ации. 
Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности 
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гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 
среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 
право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Имущественные права. Право собственности. Основания пр иобретения пр ава 
собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 
формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 
профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 
работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 
социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские спор ы, пор ядок 
их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 
процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 
Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 
человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 
противодействия терроризму в Российской Федерации. 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования 
в Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, 
следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 
обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 
подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 
направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 
математики, математические исследования, работу в сфере информационных 
технологий и др.»;  
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– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 
предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 
уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к р езультатам 
математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для 
жизни); 

2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 
области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 
математического образования.  

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в 
повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 
математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 
развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием математики. 

Алгебра и начала математического анализа 
Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические 

действия. Числа и десятичная система счисления. Натуральные числа, 
делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на 
множители. Остатки. Решение арифметических задач практического 
содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. 

Решение практических задач на прикидку и оценку.  
Проценты. Решение задач практического содержания на части и 

проценты. Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 
Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. 

Приближенное значение иррациональных чисел.  
Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, 

корень уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных 
уравнений.  
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Решение простейших задач на движение, совместную работу, пр оценты. 
Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Числовые промежутки. Объединение и пересечение 
промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства 
функций. График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой 
коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. 

график функции y x= . График функции ky
x

= .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 
(возрастание или убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший 
период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение 
синуса, косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое 
тождество. Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 
90°, 180°, 270°. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x= = = . 
Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности.  
Понятие степени с действительным показателем. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график.  
Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 
функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные 
уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке 
как тангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл 
производной. Производные многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 
функций на точки экстремума с помощью производной. Наглядная 
интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. 
Понятие об интеграле как площади под графиком функции. 

Геометрия 
Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Пер иметры и 

площади фигур.  
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Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  
Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 
Решение задач на клетчатой бумаге.  
Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника.  
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теор ема 
Пифагора. Применение теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 
трапеция и их свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 
многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  
Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  
Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  
Диагонали многоугольника.  
Подобные треугольники в простейших случаях.  
Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 
Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь 

круга. Число π. Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр . 
Касательная к окружности и ее свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  
Тетраэдр, правильный тетраэдр.  
Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  
Изображение некоторых многогранников на плоскости. 
Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  
Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы 

Пифагора.  
Развертка прямоугольного параллелепипеда.  
Конус, цилиндр, шар и сфера.  
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на 

плоскости.  
Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на 

нахождение геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, 
пирамиды, конуса, шара.  

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение 
площадей и объемов подобных фигур. 
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Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  
Множество. Перебор вариантов.  
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  
Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Примеры изменчивых величин.  
Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление 

вероятностей событий в опытах с равновозможными элементарными 
событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  
Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры 

нормального распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 
Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 
задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 
преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

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

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 
квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 
неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 
изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 
Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 
обратной пропорциональности и функции y x= . Графическое решение 
уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла . Синус, косинус, 
тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 
тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. ( 0, , , ,
6 4 3 2
π π π π  р ад). Формулы сложения 

тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 
аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 
Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. 
Четность и нечетность функций. Сложные функции. 
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Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x= = = . Функция ctgy x= . 
Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 
уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 
показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства 
и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 
Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 
Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 
свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
Метод интервалов для решения неравенств.  
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. 
Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 
неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 
Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 
элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 
наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 
графиков функций с помощью производных. Применение производной при 
решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 
криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 
интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 
помощью интеграла.  
Геометрия 
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Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 
Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в 
задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием 
теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 
связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 
связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 
вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 
координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, 
призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 
тетраэдра. 

Точка, прямая и 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. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 
Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 
призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 
кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 
плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 
основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 
перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 
Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 
поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. 
Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 
поверхностей и объемами подобных тел. 
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Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная 
симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 
движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 
вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 
векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по  
трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 
координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 
расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 
Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 
Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 
данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: ср едних, 
наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии . Решение задач на 
определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 
опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 
применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 
независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение 
задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 
Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 
полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые 
случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых 
случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 
Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 
Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 
Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 
(погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 
Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 
науке, природе и обществе. 
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Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 
корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 
коэффициент корреляции.  
Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки 
в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных 
для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  
Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 
записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 
логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 
логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 
форма.  

Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 
ациклического графа; определения количества различных путей между 
вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов 
и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 
Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
Табличные величины (массивы).  
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 
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Операторы языка программирования, основные конструкции языка 
программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 
алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 
программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 
программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки пр ограмм. 
Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 
таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 
задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 
четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм 
(или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или 
массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  
– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 
– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 
перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 
элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому 
условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 
значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 
удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 
исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 
используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 
Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 
графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 
Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 
Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 
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лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 
деятельности. 
Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютер ных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 
вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 
устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 
Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 
мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с 
использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 
устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 
соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 
Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 
решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство 
Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 
работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 
требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 
автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 
использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 
создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 
Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 
сервисы.  
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Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 
ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием 
сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 
распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 
изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 
презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 
готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 

практике (в том числе – в задачах математического моделирования). 
Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 
Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 
Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 
практических задач. 

Автоматизированное проектирование 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект.  
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 
пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов.  
Социальная информатика 
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Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 
данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная 
культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 
приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 
защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 
подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 
Правовое обеспечение информационной безопасности.  
Физика 

 
Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 
процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и 
принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 
культура.  
Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие 
кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 
Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого тр ения. 
Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 
импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных 
тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы 
тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 
Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 
Энергия волны.  
Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 
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идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 
Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 
процессов. Принципы действия тепловых машин.  
Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 
электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 
Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 
полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 
полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 
током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный 
ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 
Энергия покоя. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-
волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 
основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 
радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 
деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 
звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 
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Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
Химия 

Основы органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 
естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 
согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 
органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 
молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 
химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 
функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 
Систематическая международная номенклатура и принципы образования 
названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 
Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности 
изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 
этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 
получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как 
один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в 
природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 
молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 
(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 
получения функциональных производных углеводородов, горения. 
Полимеризация этилена как основное направление его использования. 
Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 
Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 
двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 
получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 
Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 
молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 
присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 
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продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 
для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. 
Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 
(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 
присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера 
бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 
этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Химические 
свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как 
способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами 
как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 
этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и 
этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 
Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее пр именение для 
распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 
применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 
фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 
натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 
представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 
карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 
гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 
альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 
Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 
одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной 
кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями 
как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 
этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 
кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 
карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 
парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и 
высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 
Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 
Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 
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получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 
карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в пр ироде. 
Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 
Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства 
крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на кр ахмал и 
ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 
биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 
ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 
классами органических соединений. Типы химических реакций в ор ганической 
химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 
амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое 
значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как 
природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 
белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных 
(цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 
функции белков. 
Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 
конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. 
Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности 
строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического 
закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 
элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа 
химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 
(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 
(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 
свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 
веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 
реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 
веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 
реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе 
и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие 
и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов 
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или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных 
условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 
коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. 
рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение 
гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-
восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства 
простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и 
неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, 
кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 
коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 
промышленности. 
Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 
Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 
Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез 
как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 
минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 
препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (кур ение, 
употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. 
Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства 
борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной 
гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 
токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 
Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 
попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 
переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окр ужающей 
среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 
Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 
строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 
химического загрязнения. 
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Биология 
Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, 
используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии 
в формировании современной научной картины мира, пр актическое значение 
биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  
Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 
Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 
АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 
Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 
Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 
заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, 
хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 
реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, 
геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 
Соматические и половые клетки.  

 Организм 
Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 
Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 
развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 
Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 
Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 
предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 
изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  
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Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее 
направления и перспективы развития. Биобезопасность. 
Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 
Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 
Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – 
элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 
классификации, систематика.  

 Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  
Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 
происхождение и единство. 

 Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энер гии в 
экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 
деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 
устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 
Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 
устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 
Физическая культура 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль 

в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 
привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 
повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 
физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 
банные процедуры. 
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Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 
направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 
оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 
правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 
судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 
жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков 
и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 
упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 
Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 
акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 
на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 
разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические 
приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 
техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 
приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 
пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 
прикладное плавание. 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 
обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей 
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среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок 
обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы 
экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 
экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 
общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном 
транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и 
использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 
Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 
безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, 
легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 
Последствия и ответственность. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 
ответственность гражданина в области организации защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы 
по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государства по защите населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного 
и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и 
чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование 
сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 
эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 
Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 
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противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 
исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 
гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 
террористическую деятельность, распространению и употреблению 
наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при 
установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области 
формирования здорового образа жизни. Факторы и пр ивычки, р азрушающие 
здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа 
жизни. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 
первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 
оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения пер вой помощи, 
мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. 
Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 
ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 
профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 
Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 
санитарного назначения. 
Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. 
Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 
Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 
оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 
Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика 
Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и 
приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 
национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 
предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и 
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рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и 
ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. 
Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 
оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 
Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 
Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей 
военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы 
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и 
для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и 
звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 
Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 
Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход 
из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Стр ои 
отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. 
Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная 
разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение 
автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при 
обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 
жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 
Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры 
безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи 
в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 
специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 
профессиональной карьеры. Основные виды высших военно-учебных 
заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, МЧС 
России.  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 
среднего общего образования 

Пояснительная записка 
 МБОУ Конзаводская СОШ №2 хутора Камышев является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 
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20201года составляет 176 человек, численность педагогического коллектива –  
25 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование. 

   МБОУ Конзаводская СОШ №2 (далее – ОО) — это сельская школа, 

удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ 

искусств. Имеется социальный педагог, психолог, логопед, дефектолог. Данные 

факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс. Но 

следствием этого являются и положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к 

людям. «Наш» обучающийся воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы 

родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 

семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

обучающихся и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность пр оявить себя в 

общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность обучающихся и учителей. Нет резкой обособленности 

между классами, обучающимися разного возраста. 
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   Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  

учитываем особенности сельской образовательной организации. 

    В процессе воспитания сотрудничаем с СДК «Камышевский», 

администрацией Камышевского сельского поселения, Камышевской сельской 

библиотекой, Камышевской сельской врачебной амбулаторией, КДН и ЗП, 

ПДН ОВД Зимовниковского района. Начали принимать участие в проектах 

Российского движения школьников. 

    В школе функционируют отряды: 

- ЮИД; 

- волонтеров «Ребята Орлята»; 

- Дружина Юного Пожарного. 

 Объединения: «Донские Орлята». Развита кружковая деятельность 

дополнительного образования, входят такие кружки как: 

- «Будь здоров»; 

- «Донские Орлята»; 

- «Ментальная арифметика»; 

- «Наше здоровье»; 

- «Патриоты России»; 

- «Патриоты»; 

- «Сделай сам»; 

- «Юный конструктор»; 

- «Я – Лидер». 

Спортивные секции: 

- «Мини – футбол»; 

- «Баскетбол»; 

- «Волейбол»; 

- «Настольный теннис».  

Работает школьный «Краеведческий музей х. Камышев».  
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      Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в ОО; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов; 

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в ОО 

детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

обучающихся; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

  - ориентирование педагогов ОО на формирование коллективов в р амках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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  - явление ключевой фигурой воспитания в ОО классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной организации, – 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 (семья, труд, отечество, природа, мир , знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в МБОУ Конзаводской 

СОШ №2 – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выр аботало 

на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здор овый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   
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Знание младшим обучающимся данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений обучающихся, и, пр ежде 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 котор ом 

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 хор ошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
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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. 

Выделение данного приоритета в воспитании  обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подр осткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

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, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в ОО. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в ОО, дома или 

на улице; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
ОО; 

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 
урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
обучающимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне ОО, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе ОО детских 
общественных объединений и организаций; 
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7. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со обучающимися; 
9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
10. развивать предметно-эстетическую среду ОО и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ОО 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ОО. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интер есных 

и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Для этого в ОО используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего социума образовательной организации: 
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- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по 

инициативе и при непосредственном участии МБОУ Конзаводской СОШ №2, с 

9 мая 2016 года шествие жителей х. Камышев с портретами ветеранов Великой 

Отечественной войны проходит ежегодно); 

- экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно 

участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура 

сдается в приемные пункты в ОО); 

- акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества 

обучающиеся и сотрудники ОО готовят творчески оформленные письма и 

отправляют их по почте выпускникам МБОУ Конзаводской СОШ №2, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др . 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу 

между командами выпускников ОО и старшеклассниками; состязания 

«Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек; 

- концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями обучающихся в День пожилого человека, День защиты ребенка, 

на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы ОО: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей); 
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- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники 

организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, 

следят за порядком в ОО и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние 

праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок» и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в ОО и развивающие 

школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни ОО, защиту чести ОО в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие МБОУ 

Конзаводской СОШ №2: 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по 

итогам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, 

а также классов, победивших в конкурсе «Лучший класс». 

 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
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   - участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

   - проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со свер стниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, пр еподающими в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 
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- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с обучающимися 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 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со обучающимися законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

ОО. 

Индивидуальная работа с обучащиюмися: 
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- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, с преподающими в его классе учителями. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных пр облем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающихся, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 
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- проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

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 обучающихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией ОО и 

учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и образовательной 

организации. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 
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- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающихся ее видов: 

Обще-интеллектуальное направление.  

Курсы внеурочной деятельности «Мир книг», «Читательский 

клуб»,  «Золотое слово», «Тайны литературного чтения», «За страницами 

художественной литературы», «Мир информатики», «Химия вокруг нас», «Моя 

планета», «Практическое обществознание», «Юный эколог»,  направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Социальное направление. 

Курсы внеурочной деятельности «Жизнетворчество», «Мир пр офессий», 

«Литературная гостиная», «Этикет общения», «Цветной мир». 

Духовно-нравственное направление.  
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Курсы внеурочной деятельности «Доноведение», «Основы духовно-

нравственной культуры России»,  «Краеведение», «Моя родословная» 

«Казачество», «Музеи мира»  создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на р аскр ытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Физкультурно-спортивное направление.  

Курсы внеурочной деятельности «Русские народные игры», «Разговор о 

правильном питании», «Русские народные игры», «Шахматная академия», 

«Спортивные игры», «Школа безопасности», «В мире спорта», «Здоровый 

образ жизни», «Спортивное ориентирование»  направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация  педагогами воспитательного потенциала урока пр едполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нор мы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добр осердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с др угими 

детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

- организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в р аботах др угих 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского самоуправления в ОО помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление  осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся ОО (далее СО), 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его р аботу с р аботой 

СО и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций, отвечающими за различные направления 

работы в классе.  
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе МБОУ Конзаводской СОШ №2 детское 

общественное движение «Донские Орлята» – это добровольное детско-

юношеское объединение обучающихся, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей. Делится на три возрастные группы: начальная ступень (7-11 лет), 

средняя ступень (12-14 лет), основная ступень (15-18 лет). 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей ОО, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с ДК по 

проведению культурно - развлекательных мероприятий; помощь в 

благоустройстве пришкольной территории; участие  в работе на 

прилегающей к МБОУ Конзаводской СОШ №2 территории и т.п); 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей ОО, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 
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- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении. 

Эмблемой объединения является изображение парящего орла.  

- участие членов детского общественного движения в волонтерском 

школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавать профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора пр офессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной профессиональной 

деятельности; 

- виртуальные экскурсии на предприятия, дающие обучающихся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 
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- онлайн-посещение дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов 

внеурочной деятельности.   

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни ОО, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение 

созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

- участие обучающихся в конкурсах школьных медиа. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ОО, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком ОО. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой ОО как: 
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- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая пер еориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах ОО регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ОО; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе ОО спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство ОО на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях ОО, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, котор ое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и МБОУ Конзаводской СОШ №2 
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в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

МБОУ Конзаводской СОШ №2 и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

-  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

-  взаимодействие с родителями посредством официального  сайта 

ОО: размещается информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, с новостями ОО  

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

    ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Самоанализ организуемой в МБОУ Конзаводской СОШ №2 

воспитательной работы осуществляется по выбранным самой образовательной 

организацией (ОО) направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой МБОУ Конзаводской 

СОШ №2. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ОО, 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 обучающимися 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 обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ОО воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, 

диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ОО совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в МБОУ Конзаводской СОШ №2  интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в ОО совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете ОО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и 

их классов; 
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- качеством организуемой в ОО внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством существующего в ОО ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе ОО детских 

общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды; 

- качеством взаимодействия ОО и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ Конзаводской СОШ №2 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над котор ыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
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Цели и задачи воспитательной работы школы на 2021 - 2022 учебный 

год 

 

Основная цель: создание условий для формирования и 

развития толерантной личности, способной к творческому 

самовыражению, к активной гражданской и жизненной позиции, 

социальной адаптации в современном обществе и самоопределению в 

мире ценностей и традиций многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Основные задачи: 

 Формировать гражданскую и правовую направленность личности, 
активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своё 
Отечество и ответственность за судьбу своей страны. 

 Создавать условия для проявления обучающимися 
нравственных знаний, умений и совершения нравственно 
оправданных поступков. 

 Создавать условия для становления, развития и совершенствования 
интеллектуальных возможностей обучающихся средствами 
воспитательной работы. 

 Формировать у обучающихся всех возрастов понимания значимости 
здоровья для собственного самоутверждения. 

 Создавать условия для толерантного и позитивного общения 
обучающихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и 
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 
реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 
на всех возрастных этапах. 

 Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с 
родителями для активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

 Создавать условия для активного взаимодействия обучающихся с 
социумом. 
 

Реализация этих целей и задач предполагает: 
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 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 
развития личности, для охраны здоровья и жизни обучающихся. 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой 
деятельности. 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 
ступеней образования. 

 Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы. 
 

Развитие различных форм ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 
образования в школе. 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 
воспитательной системы: базового и дополнительного образования; 
социума; школы и семьи. 
 

Основные цели воспитывающей деятельности: 

1. Приумножение школьных традиций. 
2. Привлечение ребят к различным мероприятиям, связанным с 

патриотическим и физкультурно-оздоровительным направлениями. 
3. Формирование нравственной позиции, правовой культуры, культуры 

общения. 
4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей. 

 

Реализация Программы воспитания осуществляется через 

реализацию: 

 Комплексной  программы по профилактике злоупотребления 
наркотиками и психоактивными веществами «Школа без наркотиков» 
обучающимися МБОУ Конзаводской СОШ № 2 на 2020-2025 гг. 

 Воспитательной программы «Школа толерантности» на 2020-2025гг 
 Программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Мы вместе» на 2020-2025гг. 
 Программы предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2025гг 
 Программы по профориентации «Мир профессий» 
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 Программы организации детей и подростков «Донские Орлята» 
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Основные направления организации воспитания и социализации, обучающихся школы на 2021-2022 

учебный год: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание (ГПВ); 
2. Нравственное и духовное воспитание (ДНВ); 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству (ВПОТиТ); 
4. Интеллектуальное воспитание (ИВ); 
5. Здоровьесберегающее воспитание (ЗСВ); 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание (СиМВ); 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание (КиЭВ); 
8. Правовое воспитание и культура безопасности (ПВиКБ); 
9. Воспитание семейных ценностей (ВСЦ); 
10. Формирование коммуникативной культуры (ФКК); 
11. Экологическое воспитание (ЭВ) 
 
 
Направление 

воспитательной  работы 
Задачи по данному направлению 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 Формирование у учащихся такие качества, как долг, ответственность, 
честь, достоинство, личность. 

 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 
 Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 
межкультурном взаимодействии 
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 Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
 Формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 
 Усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 
общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 
мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», 
«справедливость» «доверие» и др. 

 Развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 Формирование у обучающихся ценностных представлений о мор али, об 
основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 
жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 
достоинство, любовь и др.). 

 Формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 
народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 
культур. 

 Формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 
усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 
представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 
вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 
процессе освоения и формирования единого культурного пространства. 

 Формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 



173 
 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной 
позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего 
народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития 
и в социальной практике. 

 Формирование у обучающихся уважительного отношения к тр адициям, 
культуре и языку своего народа и других народов России. 
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Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 
труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 
государства. 

 Формирование условий для развития возможностей обучающихся с 
ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 
деятельности как непременного условия экономического и социального 
бытия человека. 

 Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения 
и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфер е тр уда 
и творческой деятельности; 

 Формирование лидерских качеств и развитие организаторских 
способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 
отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности. 

 Формирование дополнительных условий для психологической и 
практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 
профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям 
рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 
специалиста в профессиональной среде, 

 Воспитание социально значимой воспитание социально значимой 
целеустремленности в трудовых отношениях; 

 Развитие навыков самообслуживания; 
 Формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 
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 Воспитание ответственности за порученное дело. 

Интеллектуальное  Формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 
представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 
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воспитание направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 
деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и 
кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития 
детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе 
проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр , 
научных форумов и т.д.). 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 
ценностных 

 представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 
нравственного здоровья. 

 Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 
здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 
обучения во внеурочное время. 

 Формирование представлений о ценности занятий физической культурой 
и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 
человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
 Пропаганда здорового образа жизни. 
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Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 Формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 
представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 
противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 
(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 
идейной почве); 

 Формирование опыта восприятия, производства и трансляции 
информации, пропагандирующей принципы межкультурного 
сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 
консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 
деструктивной пропаганде в современном информационном 
пространстве. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 
культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 
достижениям общечеловеческой и национальной культуры. 

 Формирование представлений о своей роли и практического опыта в 
производстве культуры и культурного продукта. 

 Формирование условий для проявления и развития индивидуальных 
творческих способностей. 

 Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 
собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 
эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 
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индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры. 
Формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 
цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 
эстетических ценностей. 

 Формирование дополнительных условий для повышения интереса 
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и 
зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 
культуры зрителя. 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 Формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении 
к правам человека и свободе личности, формирование электоральной 
культуры. 

 Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 
школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 
информационной безопасности, о девиантном и делинкветном 
поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодёжных субкультур. 

Воспитание семейных 

ценностей 

 Формирование у обучающихся ценностных представлений об 
институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни. 

 Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 
семейных отношений. 
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Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Формирование у обучающихся дополнительных навыков 
коммуникации, включая межличностную коммуникацию, 
межкультурную коммуникацию. 

 Формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 
поступку. 

 Формирование у обучающихся знаний в области совр еменных ср едств 
коммуникации и безопасности общения. 

 Формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 
языке, его особенностях и месте в мире 

Экологическое 

воспитание 

 Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 
бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 
региона, страны, планеты. 

 Формирование ответственного и компетентного отношения к 
результатам производственной и непроизводственной деятельности 
человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 
локальном и глобальном уровнях, формирование экологической 
культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной 
среде. 

 Формирование условий для развития опыта многомерного 
взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в 
процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 
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Ключевые общешкольные дела 

Дела классы 
 

Ориентирово
чное время 
проведения 

 

Ответственные 
 

Участие в акции  по 
профилактике  ДДТТ «Внимание - 
дети!» 

1-11  
 

До 13.09.2021 
 

К/рук. 
 

Неделя безопасности. 
«Лучшее обучающее занятие по 

ПДД со школьниками». 

1  
 
 

24.09.2021 
 
 

В.Н.Судоплатов
а 

К/рук. 

 Праздник посвящение  
первоклассников в  пешеходы 

1  
 

28.09.20
21 

 

ЮИД 
 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

2-11 
 

10.09.2021 
 

К/рук. 
 

 Формирование, разработка схем 
«Безопасный путь школьника» 

1 08.09.2021 К/рук. 
 

 Международный день 
распространения грамотности 

5-11 08.09.2021 Учителя 
русского языка и 
литературы 

День здоровья (спортивные 
соревнования) 

Осенний кросс «Золотая осень» 

1-11  
 

10.09.2021 
 

Ш.Б.Ризаев 
 

Акция    ЗОЖ    (профилактика    
табакокурения). Распространение 
агитационных листовок в ОО 

1-11  
 
 

10.09.2021 
 
 

Вожатая  
 

 День знаний.  
 

1-11  01.09.2021 В.Н.Судоплатов
а  

К/рук. 

 День пожилых людей «Низкий 
вам  

8-11 
 

 04.10.2021 
 

Вожатая  
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поклон» поздравления ветеранов 
пед. труда 

День гражданской обороны 1-11 22.10.2021 К/рук. 
Вожатая  

«Лучший руководитель отряда 
ЮИД». 

Акция «Пешеход! Засветись в 
темноте!» 

1  
 

15.10.2021 
 

Вожатая 
В.Н.Судоплатов
а 

Соревнования по мини-футболу 
 

8-9  15.10.2021 
 

Ш.Б.Ризаев 
 

День учителя.  
Праздничный концерт. 

1-11  
 

 04.10.2021 
 

Вожатая 
В.Н.Судоплатов
а 

Всемирный день защиты 
животных. 

1-10  05.10.2021 К/рук. 

Международный день школьных 
библиотек  

5-11  
 

26.10.2021 Н.С. Шепелева 

Беседы, встречи  с  инспекторами, 
с участковым  

4-11 19.10.2021 
 

В.Н.Судоплатов
а 

Совет профилактики 
Количество обучающихся 

«группы риска» 

1-11 22.10.2021 Соц-педагог 

Международный день 
толерантности. 

    

11  

16.11.2021 К/рук 

290-летие со дня рождения А.В. 
Суворова 

1-11  16.11.2021 К/рук. 

 День Матери. 5-11  24.11.2021 Вожатая 

Профилактическая акция «Мама 
рулит» 

9-11 24.11.2021 ЮИД 
Вожатая 

Подготовка к спортивной акции  
«Дети нашего поселка  за здоровый 
образ жизни»  

4-11  
 

 12.11.2021 
 

Ш.Б.Ризае
в 

Вожатая 
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Месячник охраны здоровья 
«Здоровое поколение» 

 
7-11  

26.11.2021 Ризаев 
Ш.Б. 

Акция «Всемирный день отказа 
от курения»  

 

8-11  
 

26.11.2021 Вожатая  

 День словаря (22 ноября) 5-11 
 
 

23.11.2021 
 

Учителя 
русского языка и 
литературы 

 День борьбы со СПИДом 
 

5-11  
 

 10.12.2021 
 

К/рук. 
Мед. работник 

Международный день инвалидов 1-11  03.12.2021 К/рук. 

День Неизвестного Солдата 1-
11 

03.12.2021 К/рук. 

День Героев Отчества. 1-11  09.12.2021 К/рук. 

 Областное профилактическое 
мероприятие «Зимняя безопасная 
дорога» (с уходом на каникулы). 

Организация и проведение «Дня 
белой трости», «Безопасный пассажир» 

1-11  
 

24-25.12. 
2021 

К/рук. 
ЮИД 
Вожатая 

Участие в  соревнованиях по 
баскетболу 

9-11 17.12.2021  
Ш.Б.Ризаев 

 Организация на территории 
Ростовской области приема нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся 
образовательных организаций 

9-11  20.12.2021 
 

Ш.Б.Ризаев 

Новогодние праздники 
Конкурс на самый красивый  

класс (украшение классов к празднику) 
 

1-11   
 
 
 

 27.12.2021 по 
29.12 

 

К/рук. 
В.Н.Судоплатов
а  

Вожатая  

 Рейд «Мои оценки» 5-11  15.12 -
17.12.2021 

Администрация 
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Международный день памяти 
жертв Холокоста 

5-11 
 

28.01.2022 К/рук 

 Веселые старты «Настольный 
теннис» 

5-11 
 

24.01.2022 Ш.Б.Ризаев  

Вечер встречи выпускников 
 

11  
 28.01.2022 

 

К/рук. 
В.Н.Судоплатов
а 

«С Рождеством Христовым!»:  
 история и традиции  праздника  

5-11  
 
 

21.01.2022 
 
 

Вожатая  
К/рук. 

Совет профилактики. 
Совместная работа с 

организациями 

7-11  14.01.2022 
 

Соц-
педагог 

 

Мероприятия, посвященные Дню  
защитника Отечества:  
- кл.часы, беседы  
- выставка книг;  
- онлайн-встречи с участниками  
Афганских и Чеченских событий;  
- поздравления тружеников тыла 

ВОВ, с 23  
февраля;  
Вахта памяти (поминальная 

свеча) 

1-11 кл. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.02.2022 
22.02.2022 
 

 
 
 
 
 
 

К/рук. 
Н.С.Шепелева 
В.Н.Судоплатов
а 

 Вожатая 
 
 
 
 
 

Акция    «Посылка    солдату».    
День    защитника Отечества. 

 
9-11  

 
 

 
 
 

Пед.  тех. 
персонал  

День российской науки (беседа) 5-11 25.02.2022 К/рук. 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

1-11 15.02.2022 К/рук. 

 Конкурс «А ну-ка, парни!»  
8-9  

 21.02.2022 Ш.Б.Ризаев 
Вожатая  
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 Всемирный день влюбленных 
 

9-11  
 

15.02.2022 
 

В.Н.Судоплатов
а 

Вожатая  

 1-ый тур конкурса «Лидер года» 
 

 
8-11  

 

18.02.2022 
 

Вожатая  

Международный день родного 
языка 

5-11  22.02.2022 Учителя 
русского языка 

 

 Беседы с  инспекторами ПДН  
Индивидуальные беседы, 

консультации 
Совет профилактики 

1-11  19.02.20
22 

В.Н.Судоплатов
а 
Соц-педагог 

Беседа на тему: «Первая 
медицинская помощь при ДТП» 

 

7-11 25.02.2022 
 

Мукменева К.Н. 

 Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

5-11 
 

02.03.20
22 

 

К/рук. 
 

 Декада  безопасности. 1-11  11-19.03. Вожатая 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

5-11  
 

11.03.2022 К/рук. 
 

Веселые старты «А ну-ка, 
девушки» 

7-11   04.03.2022 Ш.Б.Ризаев 

 
Концерт ко дню 8 Марта 
 

 
2-11  

 

  
04.03.2022 

 

Вожатая 
В.Н.Судоплатов
а 

 Всемирный день ГО 
 

1-11 
 

01.03.20
22 

 

К/рук. 
 

Всероссийская неделя музыки для 
детей  

1-11 28-29.03 Вожатая  
К/рук. 

 Беседы с  инспекторами ПДН 5-11  16.03.2022 участковый 
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Индивидуальные беседы, 
консультации 

Совет профилактики 

Землянская Т.М. 

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги  

1-11  
 

 18.03.2
022 

 

Библиотека  
 

Всемирный день здоровья  
  

1-11  
 

  
04.04.2022 

   

Ш.Б.Ризаев 
 

 Фестиваль творческих 
способностей «Школьная весна». 

 

1-11 
 
 

 24.04.2022 
 
 

Вожатая 
В.Н.Судоплатов
а 

 

Мероприятия, посвященные  
Международному дню книги:  
- открытое мероприятие в 

школьной  
библиотеке;  
- рейд-проверка состояния книг 

по  
классам.  

1-11  
 
 
 
 
 
 

11.04.2022 
 
 
 
 
 
 

Н.С.Шепелева 
 
 
 
 
 
 

 День птиц  
Изготовление кормушек 
 

5-11  01.04-08.04 К/рук. 
 

Мероприятия, посвященные Дню  
Победы:  
- классные часы, беседы;  
- уточнение списков ветеранов;  
- поздравление ветеранов;  
- организация торжественного  
мероприятия, посвященного 9 

Мая  
Митинг посвященный  
Дню Победы  
 

1-11  
 
 
 
 
 
 
 
 

06.05.2022 
 
 

К/рук. 
В.Н.Судоплатов
а 

Вожатая  
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Торжественная линейка,  
посвященная окончанию учебного  
года.  Последний звонок. 
 

4, 9, 11,   25.05.2022 Вожатая 
В.Н.Судоплатов
а 

К/рук. 
 

 Участие в  акции 
«Посади дерево» 

4-11   19.05.2022 Администр
ация 

    

 Тематические классные часы по 
толерантному воспитанию.  

1-11 
классы 

18.05.2022 К/рук. 
 

 Организация отдыха и занятость 
детей в летнее время 

Организация летней 
оздоровительной кампании  

Инструктаж о поведении во время  
летних каникул с детьми, 

стоящими  
на учете ПДН, ВШУ.  

 Дети, 
состоящ
ие на 
ВШК. 

 20.05.2022 В.Н.Судоплатов
а 

Выпуск стенгазеты «Последний 
звонок» 

Беседа на тему: «Правила 
перевозки пассажиров» 

 У
ченичес
кий 
совет 

11 
кл. 

23.05.2022 
 
в 

течение 
месяца 

вожатая 
К/рук. 
 

Здравствуй, лето!» - праздник 
посвященный Дню защиты детей. 
Подготовка ОО к оздоровительной 
кампании. 

Пушкинский день. 
День России. 
Всемирный день окружающей 

среды 
Акция «Подари ромашку» - 

приуроченная ко Дню семьи 
 Анализ воспитательной работы 

за 2020-2021 учебный год и задачи на 

 01.06.2022 
 

01.06.2022 
 

06.06.2022 
12.06.2022 
05.06.2022 

В.Н.Судоплатов
а 

Вожатая  
 

Воспитатели 
ЛОЛ 
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2021-2022 учебный год.  
Подготовка и проведение 

торжественного вручения аттестатов 
выпускникам 9,11-х классов.  

 День защиты детей  
Организация выпускного вечера  

Курсы внеурочной деятельности 
 
Общекультурное направление 
Буханцева Ольга Владимировна Цветной мир  1 кл. – 1 час. 

2 кл. – 1 
часа. 

3 кл. – 2 
часа. 

4 кл. – 2 
часа. 

Культура 
речи 

1 кл. – 1час. 
2 кл. – 1 час 

Землянская Ольга Геннадьевна Культура 
Речи 

5 кл. – 1 час. 
8 кл. – 1 час 
10 кл. – 1 час 

Шахбанова Сакинат Курбановна Золотое 
слово 

6 кл. – 1час 
9 кл. – 1 час 
11 кл – 1 час 

Строганов Иван Юрьевич Я - 
художник 

7 кл. – 1 час 
8 кл. – 1 час 
9 кл. – 1 час 
10 кл. – 1 час 
11 кл. – 1 час 

Шепелева Надежда Семеновна Мир книг 5 кл. – 1 час 
6 кл. – 1 час 
7 кл. - 1 час 

Обще-интеллектуальное  направление 
Гукенгеймер Ирина 

Владимировна 
Волшебный 

мир оригами 
1 кл. – 1час. 
2 кл. – 1час. 
3 кл. – 1 час. 
4 кл. – 1 час. 



188 
 

Юный эколог 1 кл. – 1час. 
2 кл. – 1час. 
3 кл. – 1 час. 
4 кл. – 1 час. 

Строганов Иван Юрьевич Мир 
информатики 

6 кл. – 1 час. 
7 кл. – 1 час. 
8 кл. – 1 час. 
9 кл. – 1 час. 

Пожидаева Маргарита 
Владимировна 

Химия вокруг 
нас 

10 кл. – 1час. 
11 кл. – 1 

час. 
Казантаев Владимир 

Анатольевич 
Моя планета 9 кл. – 1 час. 

Практическое 
обществознание 

10 кл. – 1час. 
11 кл. – 1час. 

Землянская Ольга Геннадьевна Тайны 
литературного 
чтения 

6 кл. – 1 час. 
7 кл. – 1 час. 

Мукменёва Клавдия Николаевна Школа 
безопасности 

5 кл. – 2часа. 
 

Землянская Ольга Геннадьевна За 
страницами 
художественной 
литературы 

8 кл. - 1час. 

Духовно-нравственное направление 
Прядко Галина Александровна Доноведение 1 кл. – 1час. 

2 кл. – 1час. 
3 кл. – 1 час. 
4 кл. – 2 

часа. 
Основы 

духовно-
нравственной 
культуры России 

1 кл. – 1час. 
2 кл. – 1час. 
3 кл. – 1 час. 

Казантаев Владимир 
Анатольевич 

Краеведение 9 кл. – 1 час. 
8 кл. –  1 час. 
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Шепелева Надежда Семеновна Моя 
родословная 

9 кл. – 1 час. 
10 кл. – 1 

час. 
11 кл. – 1 

час. 
Молчанов Станислав 

Гавриилович 
Краеведение 5 кл. –  1час. 

6 кл. – 1час. 
7 кл. - 1 час. 

Казачество 5 кл. – 1час. 
6 кл. – 1час. 
8 кл. -1 час 

Музеи Мира 10 кл – 1 час 
11 кл. – 1 час 

ОПК 7 кл. – 1час. 
Социальное направление 
Дыдышко Ирина Юрьевна Жизнетворчес

тво 
1 кл. – 1ч. 
2 кл. – 1ч. 
3 кл. – 1 ч. 
4 кл. – 1 ч   

Разговор о 
здоровье и 
правильном 
питании 

1 кл. – 1ч. 
2 кл. – 1ч. 
3 кл. – 1 ч. 
4 кл. – 1 ч.    

Землянская Ольга Геннадьевна Литературная 
гостинная 

6кл. – 1 час 
7 кл. – 1 час 

Землянская Ольга Геннадьевна Этикет 
общения 

5кл. – 1 час 
8кл. – 1 час 

Пожидаева Маргарита 
Владимировна 

 

Здоровое 
питание. 

5 кл. – 1 ч. 
6 кл. – 1 ч. 
7 кл.-   1 ч. 
8 кл -   1 ч 
9 кл-    1 ч. 
10 кл-  1 ч. 
11 кл-  1 ч. 

Строганов Иван Юрьевич 
Мир 

профессий 
9 кл – 1 час 
10 кл – 1 час 
11кл – 1 час 

Физкультурно-спортивное направление 
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Дыдышко Ирина Юрьевна Русские 
народные игры 

4кл. – 2 час. 

Буханцева Ольга Владимировна Русские 
народные игры, 
шахматная 
академия 

1кл. – 1 час. 
1 кл. – 1 час 

Гукенгеймер Ирина 
Владимировна 

Русские 
народные игры 

Шахматная 

академия 

2 кл. – 1 час. 
2 кл. – 1 час. 

Прядко Галина Александровна Русские 
народные игры 

Шахматная 
академия 

3 кл.- 1 час. 
3 кл.- 1 час. 

Ризаев Шавкат Биналиевич  Спортивные 
игры 

5кл- 1час 
6кл -1час 
7кл -1час 

Ризаев Шавкат Биналиевич  Спортивные 
игры 

8 кл. –1 ч. 
9 кл. –1 ч. 

Ризаев Шавкат Биналиевич  Спортивные 
игры 

11 кл-1 час 
10 кл – 1 час 

Ризаев Шавкат Биналиевич  В мире спорта 5 кл.- 1 час 
Мукменёва Клавдия Николаевна Здоровый 

образ жизни 
7 кл - 1 час 
8 кл - 1 час 
9 кл - 1 час 

Строганов Иван Юрьевич Спортивное 
ориентирование 

6 кл  – 1 час 
10 кл - 1 час 
11 кл - 1 час 

Самоуправление 

Дела классы 
 

Ориентирово
чное время 
проведения 

 

Ответственные 
 

Выборы ученического 
самоуправления в классах 

1-11  
 

03.09.2021 
 

К/рук. 
 

Общешкольное выборное 5-11 14.09.2021 Судоплатова 
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собрание обучающихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование и 

т.п. 

В.Н. 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-11 21.12.2021 Судоплатова 

В.Н. 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-11 21.05.2022 Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание обучающихся:  отчеты членов 

Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-11 24.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

1.Обновление информационного 
стенда «Я - гражданин» 

Ученич
еский 
совет 

29.10.2021 
 

Органы 
ученического  

Профориентация 

Урок занятости 9,11  15.10.2021 К/рук. 

Оформление стенда «Мир 
профессий» 

9-
11 

28.09.2021 К/рук 

 Заключительный этап конкурса 
«Лидер года» 

Конкурс «Я в рабочие пойду» 

2-11   22.04.2022 К/рук. 
В.Н.Судоплатов
а 

Школьные медиа 

Обновление информации на сайте  регулярно Судоплатова 
В.Н. 

    К/рук. 
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День интернета. Всероссийский 
урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

5-11 К /рук. 

Обновление информации на сайте 
Оформление классных уголков 
Беседа на тему: «Средства 

пожаротушения» 
Беседа по ПДД: «Дорожные 

знаки» 

1-11  
Ученич
еский 
совет 
11   
11  

20.11.20
21 

 
 

20.11.2021 

В.Н.Судоплатов
а 

 
 
К/рук. 
 

 Выпуск школьной газеты  
«День влюбленных» 

 Ученич
еский 
совет 

 

25.01.2022 
 

Иванова 
Ольга 
Трофимовна 
К/рук. 

 Выпуск поздравительных газет 
ко Дню защитника Отечества.  

 

1-11 
классы 

 
 

 21.02.2022 
  
 
 

Ученический 
совет 

 
В.Н.Судоплатов
а 

 

Выпуск  газеты  «8 Марта» 
 

Ученич
еский 
совет 

02.03.2022 
 

К/рук. 

Выпуск школьной газеты «Этот 
праздник со слезами на глазах»». 

 

 Ученич
еский 
совет 

 29.04.2022 
 
 

Вожатая 
К/рук. 
 

Детские общественные объединения 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В 

течение года 
Вожатая 
. 

Оформление образовательного 
пространства в рамках акции День 
добрых дел. 

 

 
11  

 

 
10.09.2021 

 
 

К/рук. 
В.Н.Судоплатов
а 

вожатая 

 Участие в уборке школьной 
территории, акция «Мой поселок» 

5-11  
 

18.03.20
22 

К/рук. 
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День экологии. Акция «Берегите 
воду!» 

 28.03.2022 К/рук. 
 

Участие в районных конкурсах, 
акциях 

1-11 В 
течение года 

К/рук. 
В.Н.Судоплатов
а 
Вожатая 

Организация предметно - эстетической среды 

 Озеленение   классных кабинетов  1-11   20.12.2021 М.В.Пожидаева  

Конкурс самый красивый класс 5-11 20.12.2021 К /рук. 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 В течение 
года 

К/рук. 

Оформление классных уголков 

  

1-11 06.09.2021 К/рук. 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 
1-11 Осень 

весна 
К/рук. 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 
1-11 Осень 

весна 
К/рук. 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 
5-11 Памятным 

датам 
К/рук. 

Работа с родителями 

Классные  родительские 
собрания  по теме: «Режим работы ОО. 
Безопасность детей. Единые требования 
к обучающимся. 

Родительский всеобуч по 
отдельному плану. 

7-11  
Родител
и 

 
 

01.09.2021 К/рук. 
 

 Родительский всеобуч  8-11   19.10.2 Администрация 
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(Памятки «Виды наркотиков, 
признаки наркотического опьянения») 

Проведение род собраний. Сбор 
подписей в памятках. 

Индивидуальные консультации 
Родительский всеобуч по 

отдельному плану  

 
 

1-11  
 

1-11  
Родит. 

021 
 
 

29.10.2021 

 
 

К/рук. 
 

Т.М.Землянская 

Родительский патруль  
Родительские собрания 
Родительский всеобуч по 

отдельному плану   

1-11  
8-11  

  в течение 
месяца 

К/рук. 
 

Индивидуальные беседы, 
консультации 

Посещение неблагополучных 
семей 

6-11  13.11.2021 
 
По 

графику 

Соц. педагог 
К/рук. 
 

 Родительские собрания 
обучающихся. 

«Свобода выбора будущего» 
Родительский всеобуч по 

отдельному плану 

9-11    
 

К/рук. 
 

Классное руководство 

 Планирование осенних каникул. 1-11  18.10.2021 МО кл. 
руковод. 

 Воспитательная система 
классного коллектива. Моделирование 
социального партнерства в условиях 
классного коллектива  

Консультации для классных 
руководителей 

-работа с родителями; 
-работа с детьми группы «риска»; 
-ученическое самоуправление в 

классных коллективах 

Классн
ые 
руковод
ители 
1-11  

  по плану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.Н.Судоплатов
а 
Администрация 

Организация каникул  К    Администрация 
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Консультации для классных 
руководителей 

-методика проведения 
интеллектуально-творческих дел 

-методика работы с родителями 

лассные 
руковод
ители 

23.12.2021 
 

Руководители 
МО 
Т.М. Землянская 

 Индивидуальные беседы, 
консультации 

4-
11  

До 27.12.2021 Т.М. Землянская 
К/рук. 

 

 Консультации для классных 
руководителей:  

-анализ внеклассного 
мероприятия; 

Развитие взаимодействия школы  
с социальными  партнерами 

Классн
ые 
руковод
ители 

18.02.20
22 

Администрация 

Школьный урок 

Классные часы «Познай самого 
себя» 

1-
11  

15.10.2021  

Всероссийский урок "Чистые 
руки» 

1-
11  

 Администрация  

Всероссийский урок "Экология и 
энергосбережение" в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

5-
11  

15.10.2021 К/рук. 
 

Классные часы по ПДД 
Классные часы на тему: 

«Противопожарный режим в школе». 
Социально-психологическое 

тестирование лиц, обучающихся 
образовательных организаций 

1-
11  
1-
11 
7-
11  

в течение 
месяца 

 
 

самоуправления 
К/рук. 
 

Т.М.Землянская 
 

Тематические классные часы 
«Основной закон государства - 
Конституция России»  

1-
11 

12.11.2021  К/рук. 
 

Беседа на тему: «Долой 
сквернословие». 

5-

11 

 К/рук. 
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 Классные часы «Учись учиться» 4-
11 

 17.01.2022 К/рук. 
 

Беседа на тему: «О вредных 
привычках» 

Беседа на тему: «На загородной 
дороге» 

Беседа на тему: «Действия при 
возникновении пожара» 

Обновление информации на сайте 

 
11 
11 

 
11 

 
18.03.2022 
18.03.2022 
 
18.03.2022 

 
К/рук. 
 
К/рук. 
 

Тематические классные часы «Я в 
мире и мир в моем я»  

 
 

1-
11 

 
Ю

ИД 
 

18.04.2022 
 
 
 

К/рук. 
 
Вожатая 

 Мероприятия, посвященные Дню  
Космонавтики:  
- классные часы, беседы;  
- конкурсы рисунков;  
 

11 
 
 

9 
1-11 

12.04.2022 
 
 

15.04.2022 

К/рук. 
 
 

В.Н.Судоплатов
а 
Вожатая 
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2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы в МБОУ Конзаводской СОШ №2 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с  ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы среднего общего образования. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 
образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 
уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 
обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 
имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 
поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 
с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего 
образования  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 
комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 
особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 
компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 
успешного освоения ими основной образовательной программы, 
профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 
психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  
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– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 
инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 
прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 
регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 
урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 
особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 
профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 
профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 
социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 
индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных 
и групповых занятий под руководством специалистов 
Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 
сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 
образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 
особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ 
Конзаводской СОШ №2 проводят учителя-предметники и психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 
числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 
определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 
основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 
определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 
инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 
начале и в конце учебного года.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 
статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 
инвалидов (ИПР). 



199 
 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет пр еодолеть 
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 
физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 
профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 
поликультурном обществе. Для этого специалистами разрабатываются 
индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве ур очной и 
внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-
предметниками. Специалисты проводят коррекционную работу во внеур очной 
деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 
оказывают помощь на уроке (тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП).  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 
занятия с психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по 
преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 
различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 
поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 
обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 
прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-
педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 
для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 
адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 
проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 
коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с 
ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной р аботы 
осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 
психологом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 
школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости 
и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 
способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог 
может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 
изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 
администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 
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обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 
психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 
консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 
коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 
личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 
профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 
образовательными потребностями.  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится пр и 
возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 
образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 
использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства 
обучения.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 
расширению представлений всех участников образовательных отношений о 
возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 
раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 
объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 
сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 
(психолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 
внеурочной деятельности.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: 
концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, 
лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–
педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 
соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 
изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологом, 
медицинскими работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 
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Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических нор м, 
режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-
профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 
профессионального образования педагогов; организацию социально-
педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 
Медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 
развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:  
-диагностики сущности возникшей проблемы;  
-информации о сути проблемы и путях ее решения;  
-консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы;  
-помощи на этапе реализации плана решения.  
Основными принципами сопровождения ребенка являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; пр иоритет интер есов 
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 
комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 
преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 
ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 
медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 
прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 
выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 
всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 
знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 
обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 
Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в р азличных 
ситуациях.  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. 
2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, 

которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 
поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 
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заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, ср еда, в 
которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания р ебенка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 
речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 
психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные 
о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 
резервные возможности. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-
педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком, которые психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 
комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической 
помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Ответственный 
Место проведения 

  

  

Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося; 
изменения в физическом развитии (рост, вес и 
т. д.); нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 
работник, педагог. 

Наблюдения во 
время занятий, на 
переменах, во время игр 
и т. д. (педагог). 

Обследование 
ребенка врачом. 

Беседа врача с 
родителями. 

  

  

Психолого–
педагогическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, определение 
зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида деятельности на 
другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях и 
во внеурочное время 
(учитель). 

Специальный 
эксперимент (педагог-
психолог). 

Беседы с 
ребенком, с родителями. 

Наблюдения за 
речью ребенка на 
занятиях и в свободное 
время. 
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смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Изучение 
письменных работ 
(учитель).  

  

Социально–
педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания. 

Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; наличие 
аффективных вспышек; способность к волевому 
усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка 

Посещение семьи 
ребенка (учитель). 

Наблюдения во 
время занятий, изучение 
работ ученика 
(учитель). 

Анкетирование 
по выявлению 
школьных трудностей 
(учитель). 

  
Беседа с 

родителями и 
учителями- 
предметниками. 

Специальный 
эксперимент (педагог-
психолог). 

Анкета для 
родителей и учителей. 

 
 
 
 
Наблюдение за 

ребенком в различных 
видах деятельности. 

 
Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 
(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 
психологом, медицинским работником, администрацией школы, 
родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 
при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 
виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения, обучающегося 
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 
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пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 
учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
• формированиекомфортного микроклимата в классе; 
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за обучающимися); 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 
сравнивать, сопоставлять; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 
словесным обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, и многократное 
возвращение к изученному материалу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия. 

Важным условием успешного обучения детей   является организация 
групповых, индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий с целью –  
коррекции недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы 
детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
• создание условий для развития сохранных функций;  
• формирование положительной мотивации к обучению; 
• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  
• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы;   
• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-
развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 
зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 
аспектах: 

• Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 
интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 
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возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 
(совместно с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-
развивающую работу. 
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 
ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 
развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 
для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 
заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 
преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и 
способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 
радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 
организации обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык 
переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного 
поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 
фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 
педагогоми психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель, 
или психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в 
рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 
работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 
способностей обучающихся. Учет индивидуальных занятий осуществляется в 
журнале для индивидуальных и групповых занятий. 

Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся позволяет 
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 
индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий. 
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 
детей проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 
обучения. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся. 
Направлени

е Цель Форма Содержание 
Предп

олагаемый 
результат 

Педагогическая 
коррекция 

Исправление    или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 

уроки и 
внеурочные 
занятия 

Реализация программ 
коррекционных 
занятий. 
Осуществление 
индивидуального 
подхода обучения. 

Освоение 
обучающим
ися ООП 
СОО  

Психологическая 
коррекция 

Коррекция и 
развитие 
познавательной и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

коррекционно-
развивающие 
занятия 

Реализация 
коррекционно – 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися 

Сформирова
нность 
психических 
процессов, 
необходимы
х для 
освоения 
ООП СОО  

Логопедическая 
коррекция 

Коррекция речевого 
развития 
обучающихся 

коррекционно – 
развивающие  
групповые и 
индивидуальные 
занятия 

Реализация программ 
и методических 
разработок с детьми   

Сфор
мированност
ь устной и 
письменной 
речи для 
успешного 
освоения 
ООП СОО  

Медицинская 
коррекция 

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося 

оздоровительные 
процедуры 

ЛФК 

План оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся.   

Улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихс
я. 

 
Лечебно–профилактический модуль 
 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–
гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 
индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 
нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, соблюдение 
режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 
специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 
особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 
рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 
внеурочной деятельности). 
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Направление Содержание Ответств

енный 
Лечебно–
профилактич
еские 
мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 
санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием 
ребенка, чередование труда и отдыха, смена видов 
деятельности на уроках в соотвествии с СанПин.   

Врач, педагог 

Лечебно–
профилактич
еские 
действия 

Медикаментозное лечение по назначению врача,  
соблюдение режима дня, физминутки, мероприятия по 
физическому и психическому закаливанию, 
музыкотерапия, сказкотерапия. 

Врач, педагог, 
педагог-
психолог,  

 
Социально–педагогический модуль 
Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки. 
Цель программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов: повышение профессиональной компетентности педагогов в 
обучении и воспитании обучающихся. 

 
Направлени

е 
Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 
возрастными особенностями, нарушениями 
физического здоровья и развития, по 
проблемам  воспитания и обучения 
обучающихся 

Психолог 

Семинары, 
тренинги, 
консилиумы 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 
педагогами по взаимодействию с детьми, 
участие в педсоветах, консилиумах по 
вопросам обучения и воспитания, лектории по 
образовательному подходу к ребенку, 
обучение приёмам и методам коррекционной 
и диагностической работы. 

Курсы повышения 
квалификации; 

Педагог - психолог. 

Психотерапевтическая работа с семьей. 
Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 
индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Цель программы повышения психолого- педагогической компетентности 
родителей: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 
обучения детей с ОВЗ. 
Направление Содержание работы Ответст

венный 
Консультировани
е 

Ознакомление с психолого-педагогическими,  
физиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся, педагогическая и психологическая помощь 
в решении трудностей в обучении и воспитании 

Педагог-
психолог, 
учитель 

Родительские 
собрания 

• Лекции по профилактике школьной дезадаптации; 
• Кризисам возрастного развития; 

Педагог-
психолог, 
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• по формированию детского коллектива, по 
возрастным особенностям детей; 

учитель 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания 

Администраци
я, педагог-
психологпсихо
лог 

Открытые 
мероприятия 

Проведение  открытых занятий. Педагог-
психолог, 
учитель 

 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников  

Механизм реализации коррекционной работ - это взаимодействие педагогов 
и специалистов МБОУ Конзаводской СОШ №2, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов р азного 
профиля (врача,  педагога-психолога, учителя); 

• составление комплексных индивидуальных программ общего р азвития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-
волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов организации 
являтся психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 
сопровождения, которые предоставляют помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям). 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной р аботы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает пр офессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами: 
- организациями различных ведомств: (МУЗ ЦРБ Зимовниковского района, 
Камышевская СВА)  
- общественными организациями и другими институтами общества.  
Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
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• 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. 
 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 
достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 
СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 
на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 
профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 
саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 
подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 
освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 
аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 
образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 
– сформированная мотивация к труду; 
– ответственное отношение к выполнению заданий; 
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных 

и волевых качеств; 
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 
собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  
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Метапредметные результаты: 
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 
эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 
способов решения практических задач, применения различных методов 
познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 
самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 
информации из различных источников; 

– определение назначения и функций различных социальных 
институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной пр ограммы 
обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 
обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 
основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 
углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 
выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 
проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 
общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 
предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 
подготовку к последующему профессиональному образованию, 
старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных пр едметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 
способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 
потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 
прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 
предметных результатов. 
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Предметные результаты: 
– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 
речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 
сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 
познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 
элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 
нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 
обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 
образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно 
выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 
или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 
имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 
имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 
условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 
освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 
(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 
обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 
организацией. 
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3.Организационный раздел 
3.1 Годовой календарный учебный график МБОУ Конзаводской СОШ 

№2 на 2021-2022 учебный год. 
 

1. Начало учебного года 
      01.09.2021 г. 
2. Окончание учебного года  
    Учебные занятия заканчиваются 
    в 5-8,10 классах – 31 мая    
    в 1-4, 9,11 классе – 25 мая 
3. Начало учебных занятий  
     1-11 классы - 8.10 час. 
4. Окончание учебных занятий  
     1-11 классы – 14.15 час. 
5. Сменность занятий 
     Занятия проводятся в одну смену 
6. Продолжительность учебного года 
1 класс – 33 недели, 2- 4, 9,11 классы – 34 недели, 5 -8,10 класс – 35 

недель 
7.Режим работы школы 1  - 11 классы – 5-дневная рабочая неделя  
8.   Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 
   Продолжительность каникул в течение учебного года: 
  Дата 

начала 
каникул 

Дата 
окончания 
каникул 

Продолжитель
ность в днях 

Дата 
начала 
занятий 

Осе
нние 

01.11.20
21 г. 

07.11.2
021 г. 

7 дней 08.11.2
021 г. 

Зи
мние 

27.12.20
21 г. 

09.01.2
022 г. 

14 дней 10.01.2
022 г. 

Вес
енние 

21.03.20
22 г. 

27.03.2
022 г. 

7 дней 28.03.2
022 г. 

 
 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 14.02.2022г. – 20.02.2022г. (На занятия 21.02.2022 г.) 
9. Продолжительность уроков 
1 класс – 35 – 40 минут 
2-11 класс – 40 минут 
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10. Расписание звонков 
1 урок      8.10 –    8.50 
перерыв 10 мин. 
2 урок      9.00 –    9.40 
перерыв 20 мин. 
3 урок  10.00 – 10.40 
перерыв 20 мин. 
4 урок     11.00 – 11.40 
перерыв 20 мин. 
5 урок      12.00 – 12.40 
перерыв 10 мин. 
6 урок      12.50 – 13.30 
перерыв 05 мин. 
7 урок      13.35 – 14.15 
10.Внеурочная деятельность проводится во второй половине дня после 

окончания учебных занятий,  перерыва на обед и динамической паузы             (40 
минут.) Продолжительность занятий в 1-2 классах – 25 минут, с 3 класса – 40 
минут. Перерывы между занятиями 05 минут. 

11. Сроки проведения промежуточных аттестаций.  
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию (3-9 классы), полугодовую промежуточную аттестацию (10-11 

классы), которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также готовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных, полугодовых  промежуточных аттестаций, и представляет собой 
результат четвертной, полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, 
курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, 
полугодия,  либо среднее арифметическое результатов четвертных, 
полугодовых  аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 
модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти, полугодия. 
Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 Виды текущего контроля: 
- входной контроль (диагностические работы); 
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- тематический контроль; 
- административный контроль за 1 полугодие (рубежный контроль); 
-административные контрольные работы по усмотрению администрации 

школы; 
- итоговый контроль. 

Итоговый контроль  проводится с целью  оценивания  результатов 

обучения за весь учебный год. 

К годовому итоговому контролю допускаются все обучающиеся 1-

11класс.           

Итоговый контроль в осуществляется в форме годовых контрольных 

работ по  основным  предметам учебного плана. 

Сроки проведения  итогового контроля: с 16 по 23 мая.  

12. Проведение государственной итоговой  аттестации в 9,11  классах. 
       Срок проведения государственной итоговой  аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор). 
3.2. Учебный план среднего общего образования. 

Пояснительная записка к недельному учебному плану МБОУ Конзаводской 
СОШ №2 на 2021-2022 учебный год 

Основные положения  
Недельный учебный план МБОУ Конзаводской СОШ №2 на 2021-2022 
учебный год разработан на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО), 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее - ФК ГОС), основной образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ Конзаводской СОШ №2 
(далее - ООП СОО), устава МБОУ Конзаводской СОШ №2 
Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями 
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень 
обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и 
организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (компонент образовательного 
учреждения), и общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования. 
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    Недельный учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования.  

Учебные занятия в 1-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе 
в первую смену. 

Продолжительность урока составляет в 10-11 классах составляет 40 
минут.  
        МБОУ Конзаводская СОШ №2 самостоятельно разрабатывает и 
утверждает программно-методическое обеспечение к учебному плану 
образовательной организации. Программно-методическое обеспечение к 
учебному плану образовательной организации включает полные выходные 
данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию.  

Учебные пособия регламентируются перечнем организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждений.  

В соответствии с  ФГОС СОО норма обеспеченности образовательной 
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее 
одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному пр едмету, 
входящему в обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при 
разработке недельного учебного плана МБОУ Конзаводской СОШ №2 на 2021-

2022 учебный год 
Законы: 
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 
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- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  
Программы: 
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  
Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81). 
Приказы: 
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 
320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 
31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 
-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 
-  приказ Минобрнауки России 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» (в ред. от 13.12. 
2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
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образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 
28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 
-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении пор ядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных пр ограмм, пр оведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 
09.04.2015                    № 387); 
-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 
организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 
Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России 
от 5 сентября 2013 года № 1047»; 
- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413». 
Письма:  
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 
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-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»; 
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
обучающихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»; 
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 
перечне учебников»; 
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 
материалов»; 
-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 
организаций, выпускающих учебные пособия»; 
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками); 
- письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 23.06.2017 №24/4.1 - 5038 "О введении учебного предмета 
"Астрономия"; 
- письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 06.06.2017 №324/4.1 - 4529 "О расширении использования учебных 
курсов правового содержания в образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций". 
Нормативные документы ОО: 
- Устав МБОУ Конзаводской СОШ №2; 
- основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
Конзаводской СОШ №2 на 2020 – 2021 учебный год. 

 
Уровень среднего общего образования  

ФГОС СОО 
В 2021 - 2022 учебном году в 10-11 классах реализуется ФГОС СОО. 

ФГОС СОО определяетминимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 

     В МБОУ Конзаводской СОШ №2 в 10-11 классах реализуется 
универсальный учебный план, в который включены обязательные учебные 
предметы: «Русский язык» (1 час +1 час - часть, формируемая участниками 
образовательных отношений), «Литература» (3 часа), «Английский язык» (3 
часа), "История" (2 часа), «Алгебра и начала математического анализа" (3 часа), 
"Геометрия» (1час - обязательный + 1 час - часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений), "Физическая культура" (3 часа), «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ)  (1 час), а также 
"Индивидуальный проект" (по 1 часу в 10-11 классах). В учебный план 10 
класса добавлен обязательный учебный предмет "Астрономия" - 1 час (письмо 
министерства общего и профессионального образования от 23.06.2017 №24/4.1 
- 5038). 

В программу курса "Обществознание" (2 часа) в 10 классе добавлен 
модульный блок "Основы малого предпринимательства" в объеме 10 часов, так 
как МБОУ Конзаводская СОШ №2 является пилотной площадкой данного 
курса (приказ Минобразования Ростовской области от 04.10.2012г. 
№850)."Обществознание" в 11 классе (2 часа) +1 час - часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

    Так же в базовый уровень добавлены предметы: "География" (1 час в 
10 классе+ 1 час – часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, 1 час в 11 классе + 1 час – часть, формируемая участниками 
образовательных отношений), "Физика" в 10-11 кл. (2 часа+1 час- часть, 
формируемая участниками образовательных отношений), "Химия" в 10 кл (1 
час), в 11 классе – 1 час,  "Биология" в 10-11 кл. (1 час + 1 час - часть, 
формируемая участниками образовательных отношений), "Информатика" (1 
час). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках двух изучаемых учебных 
предметов: биологии - в 10 классе, истории - в 11 классе в области 
деятельности: познавательной, практической.  Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся в течение одного года, специально отведенного 
учебным планом. 

Индивидуальный проект представляется в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого. 

      Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 
предметы базовые, обязательные – 27 часов  в 10 классе и 26 часов в 11 классе. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (7 
часов)  для 10 класса входят: 

"Русский язык" - 1 час, 
"Родной (русский) язык"- 1 час, 
"Родная (русская) литература" – 1 час, 
«География»- 1 час, 
"Математика" - 1 час, 
"Физика" - 1 час, 
"Биология" - 1 час, 
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений (8 
часов)  для 11 класса входят: 

"Русский язык" - 1 час, 
"Родной (русский) язык"- 1 час, 
"Родная (русская) литература" – 1 час, 
"Математика (геометрия)" - 1 час, 
"География" – 1 час, 
"Физика" - 1 час, 
"Обществознание" - 1 час, 
"Биология" - 1 час 
Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная с третьего класса. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию (3-9 классы), которая проводится по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, 
полугодовую (10-11классы), а также готовую промежуточную аттестацию, 
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных, полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой 
результат четвертной, полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, 
курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, 
полугодия, либо среднее арифметическое результатов четвертных, 
полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 
модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти, полугодия.  
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Недельный учебный план 

МБОУ Конзаводской СОШ №2 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год  

                          1-4 классы (5-дневная учебная неделя) 
 

Предм

етные 

области 

Учебные 

предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всег

о 

I II III IV 

 
Обязатель

ная часть 
 

Русски

й язык и  

литера

турное 

чтение 

Русский 

язык 
4 4 4 4 16 

Литератур

ное чтение 
4 4 4 3 15 

Родно

й язык  

и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке* 

Родной 

язык 

    не 

менее  

1* 

Литератур

ное чтение на 

родном языке 

    не 

менее  

1* 

Иност

ранный язык 

Иностранн

ый язык 
– 2 2 2 6 

Матем

атика и 

информатик

а 

Математи

ка  

4 4 4 4 16 
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Общес

твознание и 

естествознан

ие 

Окружаю

щий мир 

2 2 2 2 8 

Основ

ы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
 

– – – 1 1 

Искус

ство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Техно

логия  

Технологи

я  
1 1 1 1 4 

Физич

еская 

культура 

Физическа

я культура 

3 3 3 3 12 

Итого 

       

20 
22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 
4 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 - - 2 

Родной  (русский) язык - - 0,5 0, 1 
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5 

 Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- - 0,5 0,

5 

1 

Максимально 

допустимая недельная нагрузка  

2

1 

23 23 23 90 

Максимально 

допустимая недельная нагрузка  

2

1 
23 23 23 90 

 

 
3.3. План внеурочной деятельности  
          Пояснительная записка 

План  внеурочной деятельности  МБОУ Конзаводской СОШ № 2 (далее 
План) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Федерального государственного образовательного стандарта, определяет 
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам.  

При разработке плана, реализующего программы внеурочной 
деятельности,  использовались следующие документы: 

-    Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273- ФЗ; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего  образования от 17.05. 2012 г. № 413 ( с изменениями пр. от 29.12.2014 
г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578); 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196; 

- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 07 
марта 1995 года № 233; 

Приказ Минобразования Ростовской области от 28.07.2017 № 542 "О 
введении с 01.09.2017 г. в образовательную программу уроков по изучению 
основ здорового питания"; 

- Устав МБОУ Конзаводской СОШ № 2; приказ от 12.01.2015 № 2; 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Конзаводской СОШ № 2 на 2021 -2022  уч. год. 
Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, санитарно-эпидемиологических правил и 



224 
 

нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, обеспечивает развитие 
личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 
регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 
к условиям обучения  контингента  и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей( законных представителей); 
- учет кадрового потенциала образовательной организации; 
- поэтапность развития нововведений; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации обучающийся получает возможность 
подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 
безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его 
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 
дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 
образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 
обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 
современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности 
учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ 
Конзаводской СОШ №2. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 
творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 
выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к пр авам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МБОУ Конзаводской СОШ №2 
решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 
основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей 
в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 
формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 
поколения; 
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- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 
образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 
определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 
жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 
качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интер ес к тем или 
иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 
программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта.  
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 
Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
1.      Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

установление  положительных взаимоотношений в совместной творческой 
деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2.      Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 
4.      Принцип системности во взаимодействии общего и 

дополнительного образования. 
5.      Принцип целостности. 
6.      Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 
7.      Принцип личностно - деятельностного подхода. 
8.      Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 
9.      Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание 

личности ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с 
требованиями мировой, отечественной, региональной культур. 

10.    Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 
образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 
помощи и поддержки детям разного уровня социализации 

12.    Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 
свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их 
усвоение. 

13.    Принцип межведомственности, учитывающий координацию 
деятельности педагогов дополнительного образования, учителей, классных 
руководителей, психологов и позволяющий получить всестороннюю 
характеристику образовательного, нравственного, социального, физического 
здоровья детей. 

План внеурочной деятельности при получении основного общего 
образования обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения 
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обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования и отражает запросы участников образовательного процесса. 

Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  
являются: 

план внеурочной деятельности является одним из  основных 
организационных механизмов реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого 
обучающегося или группы обучающихся на уровне среднего общего 
образования ; 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных 
представителей) (общеинтеллектуальное, общекультурное); 

внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 
соревнования, проектную деятельность и др .; 

внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 
отражённым  и основной образовательной программе среднего общего 
образования; 

внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС рассматривается как 
процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 
деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и 
направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП СОО. 

МБОУ  Конзаводская СОШ №2 использует смешанную модель 
внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности проводят 
педагогические работники МБОУ Конзаводской СОШ №2  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запр осов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает 
особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся. 

МБОУ Конзаводская СОШ №2 организует свою деятельность по 
следующим направлениям развития личности:  

Общеинтеллектуальное 
Общекультурное 
Духовно-нравственное 
Социальное 
Физкультурно – спортивное  
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.  

Основными задачами являются:  
-  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 
 - формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 
-  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся. 
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  
«Химия вокруг нас», «Практическое обществознание»  
По итогам работы в данном направлении  проводятся  конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство 
с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 
Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности  
«Школа этикета»,  «Я – художник», «Золотое слово» 
По итогам работы в данном направлении  проводятся  конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 
ДУХОВНО -НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 
и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательной организации, семьи, организаций дополнительного 
образования и социальными партнерами. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 
общества. 

 Основными задачами являются: 
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- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования 
у обучающихся гражданской идентичности; 

   - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России; 

-  приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 
или социокультурной группы; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 
сферы личности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 
«Моя родословная», «Музеи мира» 
По итогам работы в данном направлении  проводятся  конкурсы, выставки, 
защиты проектов. 
 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать 
и оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

«Здоровое питание», «Мир профессий». 
       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 
ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
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социального здоровья обучающихся при получении начального общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: 

«Спортивные игры», «Спортивное ориентирование» 
          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья, праздники.   
 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  

зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 
внеурочной деятельности. 

План МБОУ Конзаводской СОШ №2 реализует индивидуальный подход 
в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои 
творческие способности и интересы. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2020-2021 
учебный год направлен на повышение качества образования, обеспечивает 
развитие личности обучающихся с учетом возможностей педагогического 
коллектива. 

        На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей)  в соответствии с социальным заказом в плане 
внеурочной деятельности представлены направления и формы, р еализуемые в 
МБОУ Конзаводской СОШ №2 в 2021 -2022 учебном году. 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Система условий реализации ООП СОО (далее - система условий) 
разработана на основе соответствующих требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ 
Конзаводской СОШ №2. 

Система условий учитывает особенности МБОУ Конзаводской СОШ №2, 
а также ее взаимодействие с социальными партнерами: Администрация 
Камышевского сельского поселения, МУК СДК «Камышевский», МУК 
«Камышевская сельская библиотека». 

Система условий содержит описание следующих условий: 
Кадровое обеспечение реализации ООП СОО. 
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Психолого-педагогические обеспечение реализации ООП СОО.  
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО. 
Материально-техническое обеспечение реализации ООП СОО. 
Информационно-методическое обеспечение реализации ООП СОО. 
Учебно-методическое обеспечение реализации ООП СОО. 
Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимых 

системы условий реализации ООП СОО. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП СОО. 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО. 
Интегративный результат реализации указанных требований пр иведет к 

созданию комфортной развивающей образовательной среды: 
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам. 

   В целях обеспечения реализации ООП СОО в МБОУ Конзаводской 
СОШ №2 для участников образовательных отношений созданы условия, 
обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 
числе социальной практики. 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке ООП СОО, 
проектировании и развитии социальной среды, а также в формировании и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию 
части ООП СОО, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой образовательной организации, и с учетом 
особенностей региона; 
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- использования в образовательном процессе современных 
образовательных технологий системно-деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 
социальной среды х. Камышев для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

- обновления содержания основной ООП СОО, а также методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 
также с учетом особенностей региона; 

- эффективного управления образовательной организацией с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 
современных механизмов финансирования. 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП СОО 
Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их 
ключевого значения. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют: 
- педагоги, способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования, управлять 
процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного развития обучающихся; 

- педагог-психолог, деятельность которого определяется потр ебностями 
создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования 
зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 
деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 
современных образовательных результатов основного общего образования; 

- педагог -дефектолог осуществляет свою деятельность в тесном контакте 
с логопедическим, психологическим, медицинским, педагогическим 
сопровождением учреждения и родителями (законными представителями), 
обеспечивая необходимый уровень взаимодействия в условиях реализации 
образовательной программы 
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- педагог-логопед осуществляет оказание специальной коррекционно-
развивающей помощи обучающимся школы, имеющим различные нар ушения 
устной и письменной речи, а также обучающимся с ОВЗ. 

- социальный педагог осуществляет благотворное влияние на 
психическое состояние своего воспитанника. С этой целью специалист 
организует мероприятия, проводит воспитательную работу, выступает 
защитником прав детей, создает комфортные условия для своих подопечных, 
выстраивает доверительные отношения с ними, помогает воспитанникам 
преодолеть психологический барьер, работает и с родителями, помогает им 
наладить отношения с ребенком. 

- педагог-библиотекарь, который обеспечивает интеллектуальный и 
физический доступ к информации, участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности обучающихся путем обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке информации; 

- администрация образовательной организации, ориентированная на 
формирование системы ресурсного обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, управляющая 
деятельностью образовательной организации как единого социокультурного 
организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 
способная воспринимать и транслировать инновационные образовательные 
идеи и опыт; осуществляющая контроль и текущую организационную работу; 

- персонал, обеспечивающий функционирование информационной 
инфраструктуры (включая ремонт техники, системное администрирование, 
организацию выставок работ обучающихся, поддержание сайта МБОУ 
Конзаводской СОШ №2 и т.д .) 

Реализация ООП ООО обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими профессиональное педагогическое образование и систематически 
повышающими свою квалификацию. 

Требования к компетентности педагога определяются в соответствии с 
функциональными обязанностями, которые конкретизируются в должностных 
инструкциях педагогических работников образовательной организации с 
учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 
реализующей основную образовательную программу среднего общего 
образования, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующего основную образовательную 
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программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими 
дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного 
раза в три года в образовательных организациях, имеющих лицензию на пр аво 
ведения данного вида образовательной деятельности, в том числе на 
дистанционной основе. В МБОУ Конзаводской СОШ №2 ежегодно 
разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации 
работников, обеспечивающий реализации ФГОС ООО. 

Педагоги имеют возможность использовать в своей работе компьютер ы с 
лицензионным программным обеспечением (включая ноутбуки), проекционное 
оборудование, копировальные устройства, сканеры, устройства видео и 
аудиофиксации, а также доступ в Интернет. 

МБОУ Конзаводская СОШ №2 укомплектована (100%) педагогическими, 
руководящими и иными работниками. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 
занимаемой должности и квалификационным характеристикам. 

Должнос

ть 
Должностн

ые обязанности 
Количество 

работников в 

ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 
Требования к уровню 

квалификации 
Факт

ический 

уровень 

квалификации 
Руководитель 

образователь 

ной 

организации 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации. 
 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное 

и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

Соответству

ет 

требованиям 
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педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 
Координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 
 

2/2 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответству

ют 

требованиям  

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

15/15 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 

Соответству

ют 

требованиям  

высшей, 

первой  

квалификаци

онным 

категориям 
Соот

ветствуют 

занимаемой 

должности 
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программ. 
 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательной организации 

без предъявления требований 

к стажу работы. 
Педагог-

психолог 
Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 
 

1/1 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. 

Соответству

ет 

требованиям  

Педагог -

логопед 
Осуществляет 
оказание 
специальной 
коррекционно-
развивающей 
помощи 
обучающимся 
школы, 
имеющим 
различные 
нарушения 
устной и 
письменной 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 
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речи, а также 
обучающимся с 
ОВЗ. 

Педагог -

дефектолог 
Осуществляет 
свою деятельнос
ть в тесном 
контакте с 
логопедическим, 
психологически
м, медицинским, 
педагогическим 
сопровождением 
учреждения и 
родителями 
(законными 
представителями
), обеспечивая 
необходимый 
уровень 
взаимодействия 
в условиях 
реализации 
образовательной 
программы 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Социальный 

педагог 
осуществляет 
благотворное 
влияние на 
психическое 
состояние 
своего 
воспитанника. С 
этой целью 
специалист 
организует 
мероприятия, 
проводит 
воспитательную 
работу, 
выступает 
защитником 
прав детей, 
создает 
комфортные 
условия для 
своих 
подопечных, 
выстраивает 
доверительные 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 
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отношения с 
ними, помогает 
воспитанникам 
преодолеть 
психологически
й барьер, 
работает и с 
родителями, 
помогает им 
наладить 
отношения с 
ребенком. 

Старший 

вожатый 
Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 
 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

Педагог-

библиотекарь 
Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная 

деятельность». 
 

Соответству

ет 

квалификаци

онным 

требованиям 

Бухгалтер Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

2/2 Высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

Соответству

ет 

квалификаци

онным 
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обязательств и 

хозяйственных 

операций. 
 

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 учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

требованиям 

 

1 Укомплектованность МБОУ Конзаводской СОШ №2 

на уровне среднего общего образования: 

Кол-во 

 педагогические работники, из них: 18 

 учителя  16 

 руководящие работники 3 

 иные работники 2 

2 Общее число учителей/ классов  
 

2.1 Из них прошли повышение квалификации по 

введению ФГОС ООО 

8 

3 Число учителей, приступивших к введению 

ФГОС ООО 

8 

3.1 Из них прошли повышение квалификации по 

введению ФГОС ООО 

8 

4. Уровень квалификации учителей   

 высшая категория 0 

 первая категория 0 

5. Число руководящих работников (директор, 

заместители руководителя) 

3 

5.1 Из них прошли повышение квалификации 

по введению ФГОС ООО 

3 
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Квалификационные категории педагогических работников: 
100 % имеют соответствие занимаемой должности. 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБОУ Конзаводской СОШ №2 осуществляется на региональном, 
муниципальном   уровнях.  Согласно договору между ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО и управлением образования большая часть педагогических р аботников 
проходит курсовую переподготовку в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, а также 
повышение квалификации дистанционными способами в АНО « Санкт – 
Петербургском центре дополнительного профессионального образования». 

В системе непрерывного педагогического образования значительное 
место занимает методическая работа с педагогами на муниципальном уровне, 
которая является одним из компонентов государственной системы повышения 
квалификации работников образования, обеспечивающей связь психолого-
педагогической науки с педагогической практикой.  

 Непрерывной системой повышения квалификации на уровне 
образовательной организации охвачено 100% педагогов. 

100% педагогов используют средства ИКТ в своей педагогической 
деятельности: ведение документации, планирование образовательного 
процесса, работа с электронной почтой, поиск информации в сети Интернет, 
участие в форумах, вебинарах, семинарах-практикумах и т.д.  

          Ожидаемый результат повышения квалификации – 
профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС СОО; 
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. 

3.4.2. Финансовые условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной пр ограммы 
среднего общего образования обеспечивают исполнение требований Стандарта, 
реализацию обязательной части основной образовательной программы 
среднего общего образования и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
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конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов 
и качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения 
работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Структура и объём расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования осуществляется на 
основе принципа нормативного подушевого финансирования.  
Расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
• оплату труда работников образовательной организации с учётом р айонных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 
платой за пользование этой сетью); 
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала 
образовательных учреждений, командировочные расходы и др.). 
           В соответствии с расходными обязательствами также включены расходы, 
связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательной 
организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в ПФХД 
(Приложени. План финансово-хозяйственной деятельности). 

3.4.3. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ Конзаводской СОШ №2  
обеспечивают: 
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возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования; 

соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного пр оцесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); социально-бытовых 
условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 
психологической разгрузки и т.д.); пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения. 

Материально – техническая база реализации ООП СОО МБОУ 
Конзаводской СОШ №2 соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной 
организации. МБОУ Конзаводская СОШ №2 открыта в 1972 году. Здание 
типовое, рассчитанное на 536 посадочных мест. Ежегодно в МБОУ 
Конзаводской СОШ №2 проводится косметический   ремонт зданий и 
помещений. 

Территория школы (31309 кв.м) ограждена забором и озеленена. Въезды 
и входы на территорию МБОУ Конзаводской СОШ №2, проезды, дорожки 
покрыты асфальтом. 

В целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности вся 
территория образовательной организации имеет наружное искусственное 
освещение. Территория и здание находится под круглосуточным   
видеонаблюдением.  Имеется тревожная кнопка с выходом на пульт 
вневедомственной охраны, установлена сигнализация с выходом на пункт 
пожарной части (ОКО). На территории имеются: пожарный гидрант- 1, водоём-
1, огнетушители-23. Внутренняя система пожаротушения: пожарные р укава –  
10, пожарные краны – 10. 

На территории МБОУ Конзаводской СОШ №2 выделены следующие 
зоны: зона отдыха, физкультурно - спортивная и хозяйственная зона. Все зоны 
оборудованы в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.  

 Здание МБОУ Конзаводской СОШ №2 оборудовано централизованными 
системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации и водостоками 
в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям. 
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Здание МБОУ Конзаводской СОШ №2 оборудовано системой газового 
отопления, имеется школьная котельная. 

Все учебные помещения имеют освещения в соответствии с 
гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 
совмещённому освещению жилых и общественных зданий. 

Прошли обучение по охране труда– 3 работника. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО в МБОУ Конзаводской СОШ 

№2, реализующей основную образовательную программу среднего общего 
образования, оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами для 
обучающихся и педагогических работников; 

помещения для занятий курсами внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся; 

помещение библиотеки с оборудованными компьютерными местами для 
выхода в сеть Интернет для обучающихся, педагога-библиотекаря;  

актовый и спортивный залы, спортивные сооружения (стадион, 
спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарем); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к организации питания обучающихся в образовательных 
организациях; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым 
оборудованием; 

1гардероб, 3санитарно-гигиенические комнаты, имеющие 5санузла; 
участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон. 
В школьном дворе оборудована игровая площадка.  
Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также 
мебелью и необходимым инвентарем.  

МБОУ Конзаводской СОШ №2 располагает комплектом средств 
обучения, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные ср едства 
обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 
лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 
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экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 
принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 
различных предметных областях, а также при использовании р азнообразных 
методик обучения); 

3.4.4. Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы в МБОУ Конзаводской СОШ №2 осуществлена по 
следующей форме: 

Оценка материально-технических условий реализации основной  
образовательной программы. 

№ Требования ФГОС Наличие 
1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
7/7 

2. Помещения для занятий естественнонаучной 
деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 
иностранными языками 

 2/2 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

1/1 

 

Компоненты оснащения 

Необходи
мо/имеет
ся в 
наличии 

Необходимое 
оборудование 
оснащение 

Где используется 

Учебное оборудование (спортзал) 

Перекладина гимнастическая 1 имеется 
на уроках и 
спортивных 
секциях 

Гимнастические маты 30 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Стол теннисный 2 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Козел гимнастический 2 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Конь гимнастический 2 
имеется на уроках и 

спортивных 
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секциях 

Стойки волейбольные 1 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Мостик гимнастический 4 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Сетка футбольная 1 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Брусья гимнастические мужские 2 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Брусья гимнастические женские 2 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Канат для лазания 4 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Барьер легкоатлетический 8 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Щит баскетбольный 2 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Бревно гимнастическое 4 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Кольца гимнастические 2 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Стенка гимнастическая 8 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Скамейка гимнастическая 6 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Коврик гимнастический 18 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Гантели разные 24 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Ворота для мини-футбола 1 имеется на уроках и 
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спортивных 
секциях 

Мячи разные 63 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Стойка для прыжков в высоту 1 
имеется на уроках и 

спортивных 
секциях 

Учебное оборудование (кабинет химии) 
Лабараторны ештативы 10 имеется На уроках 
Спиртовки 10 имеется На уроках 
Чашки для выпаривания 5 имеется На уроках 
Ступа с пестиком 3 имеется На уроках 

Пробирки 10
0 

имеется На уроках 

Колбы разные 20 имеется На уроках 
Воронки 10 имеется На уроках 
Мерные цилиндры 15 имеется На уроках 
Химические стаканы 20 имеется На уроках 
Пробиркодержатели 20 имеется На уроках 
Коллекции веществ 10 имеется На уроках 
Модели кристаллических решеток 10 имеется На уроках 
Набор кислот 2 имеется На уроках 
Набор щелочей 2 имеется На уроках 
Набор органических веществ 3 имеется На уроках 
Соединение железа 10 имеется На уроках 
Соединение алюминия 5 имеется На уроках 
Соединение натрия 5 имеется На уроках 
Соединение магния 2 имеется На уроках 
Соединение калия 5 имеется На уроках 

Учебное оборудование (кабинет физики) 
Комплект по механике 1 имеется На уроках 
Набор по электричеству 10 имеется На уроках 
Источники постоянного тока 5 имеется На уроках 
Машина электрофорная 1 имеется На уроках 
Комплект по геометрической оптике 1 имеется На уроках 
Набор для исследования эл. цепей 
постоянного тока 1 

имеется На уроках 

Учебное оборудование (кабинет географии) 
Комплект географических карт 6 кл. 1 имеется На уроках 
Комплект географических карт 7 кл. 1 имеется На уроках 
Комплект географических карт 8 кл.  имеется На уроках 
Комплект географических карт 9 кл.  имеется На уроках 
Глобусы 15 имеется На уроках 
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Глобусы 2 имеется На уроках 
Компасы 15 имеется На уроках 
Модель солнечной системы 1 имеется На уроках 
Комплект видеофильмов- 6 1 имеется На уроках 

 

Это обеспечивает: 
- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования; 

-соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного пр оцесса 
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены и т. д.); социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической 
разгрузки и т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны тр уда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения. В школе установлен пантус. 

Материально –техническая база для реализации ООП СОО МБОУ 
Конзаводской СОШ №2  соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной 
организации. 

3.4.5. Учебно – методическое и информационное обеспечение  
Учебно-методическое  и информационное  обеспечение  реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования  МБОУ 
Конзаводской СОШ №2  направлено на обеспечение широкого,  
постоянного  и устойчивого  доступа  для  всех участников  
образовательных отношений  к любой информации, связанной  с 
реализацией основной образовательной программы, планируемыми 
результатами, организации образовательной деятельности  и условиями её 
осуществления. 

Требования к комплексному оснащению учебного процесса и 
оборудованию учебных помещений включают создание условий, 
обеспечивающих возможность: 

     выявления и развития способностей, обучающихся в любых 
формах организации образовательного процесса, организации общественно-
полезной деятельности, в том числе образовательной; 
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работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности в формах, адекватных возрасту 
обучающихся, и с учетом особенностей, реализуемых в образовательной 
организации основных образовательных программ; 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы и их интеграции в обр азовательной 
организации, включая оказание им индивидуально ориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи, а также необходимой 
технической помощи с учетом особенностей их психофизического развития 
и индивидуальных возможностей; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
образовательной среды образовательного учреждения, а также в формировании 
и реализации индивидуальных учебных планов и образовательных маршрутов, 
обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 
родителей (законных представителей), спецификой образовательной 
организации и с учетом национально-культурных, демографических, 
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

использования современных образовательных технологий; 
активного применения образовательных информационно-

коммуникационных технологий; 
эффективной самостоятельной работы обучающихся; 
физического развития обучающихся; 
обновления содержания основной образовательной программы, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а также с учетом национально-культурных, демографических, 
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Образовательная организация соответствует требованиям к комплексному 
оснащению образовательного процесса и оборудованию помещений 
образовательной организации. 

Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. Это открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
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информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), специалистов 
поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
 - информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
- прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование, финансово-хозяйственную деятельность образовательной  
организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование образовательной  
организации отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 
ИКТ:  

- в учебной деятельности; 
 - во внеурочной деятельности; 
 - в естественно-научной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
- в административной деятельности, дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сфер ы и 
органами управления. 

Параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования  МБОУ 
Конзаводской СОШ №2 обеспечивают возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 - ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

- использования средств орфографического и синтаксического контр оля 
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора;  

- создания и использования диаграмм различных видов, 
специализированных географических  и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений;  
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- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;  

 - вывода информации на бумагу; 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через Интернет, размещения  гипермедиа сообщений  в информационной 
среде  образовательной организации; 

- поиска и получения информации;  
- источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
- вещания,  использования  аудио видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне  урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 
- создания  и заполнения  баз данных, в том числе определителей, 

наглядного представления и анализа данных; 
- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений;  

- использования звуковых и музыкальных редакторов;  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  
- продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной  
организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования образовательного процесса, фиксирования его реализации 
в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
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- досуга и общения обучающихся с возможностью массового пр осмотра 
кино- и видеоматериалов,  

- выпуска  печатных изданий  в образовательной организации.  
Информационно-образовательная  среда  представлена 
 

 п/п 
Необходимые 
средства 

Необходимое количество средств, имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
стандарта 

 Технические 
средства 

Имеется 64 компьютера, из них: 5 – в 
управлении, 59 – в учебном процессе;                                        
10 мультимедиа проекторов,         18 принтеров;                                   
4 многофункциональных устройств (МФУ),                                    
5 интерактивных доски,                          1 видеокамера,                                  
2 фотокамеры,                                  3 музыкальных 
центра, видеомагнитофон - 1;                                  16 
телевизоров;                            DVD – 5;                                           
3 магнитофона 

 

I 
Программные 
инструменты 

операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический корректор для текстов 
на русском и иностранном языках; текстовый редактор 
для работы с русскими и иноязычными текстами; 
редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука;   

 виртуальные лаборатории по учебным 
предметам. 

 

 

II 
Обеспечение 
технической, 
методической и 
организационной 
поддержки 

разработка планов, дорожных карт; заключение 
договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов 
образовательной организации и т.д. 

 

 

V 
Отображение 
образовательного 
процесса в 
информационной 
среде 

творческие работы учителей и обучающихся –; 
осуществляется связь учителей, администрации, 
родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей (через локальную 
сеть, школьный сайт http://ce19985-joomla25.tw1.ru/,  
электронную почту school_2@zima.donpac.ru 

 

 Компоненты на 
бумажных 
носителях 

учебник.  

I 
Компоненты на 
CDиDVD 

электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные 
тренажёры; электронные практикумы 

 

http://ce19985-joomla25.tw1.ru/
mailto:school_2@zima.donpac.ru
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Тип помещения. 
Учебные кабинеты 

Пособия и оборудование Количе
ство 

Кабинет русского 
языка  

Интерактивный комплекс 1 
Компьютер в сборе 1 
Принтер 1 
Проектор+экран 1 
Телевизор 1 

Основные правила орфографии и пунктуации  комплект -12 таблиц  1 
Русский язык10 класс –компл. -19 табл. 1 

Русский язык11 класс –компл. -16 табл. 1 
Кабинет литературы Компьютер в сборе 1 

Магнитофон  1 
Проектор+экран 1 
Телевизор 1 
Принтер 1 
Литература 10 класс – компл. 12 табл. 1 

Литература 11класс – компл. 12 табл. 1 

Кабинет математики 

Компьютер в сборе 1 
Интерактивный комплекс 1 
Принтер 1 
Проектор+экран 1 
Телевизор 1 
Алгебра 10 класс – компл. – 17 табл. 1 

Алгебра 11 класс – компл. – 15 табл. 1 
Портреты для кабинета – компл. -10 1 

Кабинет истории, 
обществознания, 
географии 

Компьютер в сборе 1 
Видеомагнитофон 1 
Принтер 1 
Проектор+экран 1 
Телевизор 1 
Кабинет географии (комплект) 1 
Новейшая история компл. -6 табл. 1 

История России -компл. – 9 табл 1 
Обществознание10-11кл.-компл-7 табл 1 

Кабинет химии и 
биологии 

Компьютер в сборе 1 
МФУ 1 
Принтер 1 
Проектор+экран 1 
Телевизор 1 
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Строение человека компл. -10 табл 1 

Химически ереакции комп.-8 табл. 1 
Химия 10-11 кл. компл-20табл. 1 

Окраска индикаторов в различных средах 1 
«Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева» - 2 компл. 
1 

Растворимость солей, кислот и оснований в воде – 1 компл. 1 

Кабинет 
физики 

Мобильный компьютерный класс (комплект из 14 
компьютеров) 

1 

Принтер 1 
Интерактивный комплекс 1 
Компьютер в сборе 2 
Телевизор 1 
Проектор+экран 1 
Комплект оборудования для цифровых лабораторий для 

кабинетов физики, химии, биологии 
1 

Физика 10 кл. компл -16 табл. 1 

Физика 11 кл. компл -15 табл. 1 
Портреты компл.-15 шт. 1 
Приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц 
1 

 Физические состояния 1 
 Международная система единиц(СИ) 1 

Кабинет ОБЖ 

Телевизор 1 
Ноутбук 3 
ОБЖ 10 кл.компл. – 13 табл. 1 
Террориз мкомпл. – 9 табл. 1 
Пожарная безопасность –компл. – 11 табл. 1 
Безопасность на улицах и дорогах – компл. 12 табл. 1 
Здоровый образ жизни – компл. – 8 табл. 1 

Кабинет английского 
языка 

Компьютер в сборе 1 
DVD-проигрыватель 1 
Телевизор 1 
Принтер 1 
Проектор+экран 1 
Основная грамматика английского языка компл. – 16 табл. 1 
Времена английского глагола компл. – 10 табл. 1 

Страдательный залог. Сложное дополнение. Косвенная речь компл. 
– 9 табл. 

1 

Типывопросов – компл. 6 табл. 1 
Существительное. Местоимение. Наречие. Компл. – 9 табл. 1 

Существительное.Прилагательное.Числительноекомпл. – 9 1 
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табл. 
глаголы be, have, must. – компл. – 8табл. 1 

Кабинет информатики 

Рабочее место учителя 1 
Рабочее место ученика 1

6 
Ноутбук 2 
Видеокамера 1 
Фотокамера  1 
МФУ 1 
Принтер 1 
Проектор+экран 1 
Введение в информатику компл. – 12 табл. 1 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Название цифровых образовательных ресурсов Учебный 
предмет 

Издатель, 
год 
выпуска 

 Уроки Кирилла и Мефодия 
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на 

страницах справочно-информационного портала. Словари 
онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 
документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 
освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://school-collection.edu.ru/)Ресурсы Единой коллекции 
цифровых образовательных ресурсов  

http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал. 
http://pedsovet.su – Сообщество взаимопомощи учителей. 

Русский 
язык 

2016 

 Новый стандарт общего образования - Режим доступа 
:http://www.standart.edu.ru 

http://www5.proshkolu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru/)Ресурсы Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов  

Литература  

 http://englishmylife.ucoz.ru/ - Творческая мастерская 
учителей английского языка – Englishismylife 

http://engblog.ru/sites-for-english-teachers 
http://www5.proshkolu.ru/ 

Английский 
язык 

 

 Я иду на урок математики (методические разработки). - 
Режим доступа : www.festival. lseptember.ru 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.proshkolu.ru - ПроШколу.ру - все школы 
России. 

http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал. 
http://pedsovet.su – Сообщество взаимопомощи учителей. 

Математика  

http://www.standart.edu.ru/
http://www5.proshkolu.ru/
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 http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.olimpus.org.ru/ - Олимпиады «Олимпус». 
http://www.proshkolu.ru - ПроШколу.ру - все школы 

России. 
http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал. 
http://pedsovet.su – Сообщество взаимопомощи учителей. 

Алгебра  

 www.uztest.ru - Портал для подготовки к экзаменам  
http://reshuege.ru/ - образовательный портал для подготовки к 
экзаменам. 

http://www.fipi.ru/  - Федеральный институт 
педагогических измерений. 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов. 

Геометрия  

 Инфоурок- Режим доступа :  http://infourok.ru/informatika.html 
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов - Режим доступа : (http://school-collection.edu.ru/) 
Новый стандарт общего образования - Режим доступа : 
http://www.standart.edu.ru 

Информати 
ка и ИКТ 

 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов- Режим доступа :  (http://school-collection.edu.ru/) 

Российский образовательный пор- Режим доступа : тал   
http://www.edu.ru 

Новый стандарт общего образования - Режим доступа : 
http://www.standart.edu.ru 

История  

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов- Режим доступа :  (http://school-collection.edu.ru/) 

Российский образовательный пор- Режим доступа : тал   
http://www.edu.ru 

Новый стандарт общего образования - Режим доступа 
:http://www.standart.edu.ru 

Обществозн
ание 

 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов- Режим доступа :  (http://school-collection.edu.ru/) 

Российский образовательный пор- Режим доступа : тал   
http://www.edu.ru 

География  

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов- Режим доступа :  (http://school-collection.edu.ru/) 

А.А. Кудрявцев, Электронное пособие. Мультимедийная 
поддержка курса физики, Молекулярная физика 

Физика  

 http://www.edu.ru - Центральный образовательный 
портал, содержит нормативные документы Министерства, 
стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 
информационной поддержки Единого государственного 
экзамена. 

http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки 

Биология  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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единого государственного экзамена. 
Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. school-

coolection.edu.ru 
Мультимедийные обучающие программы (обучающие, 

тренингоые, контролирующие) по всем разделам курса 
биологии . 

 Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. school-
coolection.edu.ru 

Презентации.  DRA.RU – стандарты PowerPoint 
http://www.dra.ru/ppt/content/ppt_standart.php 

Единая коллекция образовательных цифровых ресурсов 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://pedsovet.su – Сообщество взаимопомощи учителей. 

ОБЖ  

 Презентации.  DRA.RU – стандарты PowerPoint 
http://www.dra.ru/ppt/content/ppt_standart.php 

Единая коллекция образовательных цифровых ресурсов 
Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. school-

coolection.edu.ru 

Физическая 
культура 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение образовательной деятельности 
Предм

ет 
Программ

ы 
Методическое обеспечение Классы, 

уровень 
(углубл., 
коррекц., 
базов.) 

Русский язык А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова 
«Русский язык » 

 Учебник  « Русский язык. 10-11 класс» 
А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова 
  Учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Под редакцией М.: 
А.И.Власенков, Л.М.РыбченковаДрофа, 
2018. 
  Методические рекомендации к учебнику 
Русский язык 10 класс. Под редакцией 
М.М.Разумовской. М.: Дрофа, 2016. 
В.Бабайцева. Поурочные разработки по 
русскому языку. 10 класс. – М.:Экзамен, 
2016.Ассоциативный орфографический 
словарь. Практикум по русскому языку. 10 
класс. – М.: Планета, 2016г.Русский язык. 
Тематический контроль. Под редакцией 
И.П.Цыбулько. – М.: Национальное 
образование 
.Текучева И.В. Русский язык. Контрольные 
и проверочные работы. 10 класс. – М.: 
Экзамен, 2017. 

10-11 класс  
базовый 
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Литература Лебедев Ю.В. 
 «Литература» 

 
 

Учебник литература 10 класс. 1 часть. 
Лебедев Ю.В. Москва. Просвещение. 2018 
Учебник литература 10 класс. 2 часть. 
Лебедев Ю.В. Москва. Просвещение. 2018 
Лебедев Ю.В. Романова А.Н. Литература: 
10 класс: Поурочные разработки.– М.: 
Просвещение.2017 г. 
Золотарева И.В., Михайлова Т.И. 
Поурочные разработки по русской 
литературе XIX века 10 класс. 1-е 
полугодие. – М.: Вако, 2016. 
Золотарева И.В., Михайлова Т.И. 
Поурочные разработки по русской 
литературе XIX века 10 класс. 2-е 
полугодие. – М.: Вако, 2016. 
Кузина Л.Н. Ф.И.Тютчев в жизни и 
творчестве. – М.: Русское слово, 2014. 
Сахаров В.И. А.Н.Островский в жизни и 
творчестве. – М.: Русское слово, 2015. 

10-11 класс 
базовый 

Английский 
язык 

 
«Английский 
язык» 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 
К.М.Баранова. Авторская программа по 
английскому языку к УМК 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 
К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow 
English» для обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений  - 
Москва: Дрофа, 2018; 
О.В.Афанасьева,И.В.Михеева, 
К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  
English»: книга  для  учителя — Москва: 
Дрофа, 2018; 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 
К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  
English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2018; 

10-11 класс 
базовый 

Алгебра Колягин Ю.М., 
Ткачева М.В 
«Алгебра» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Элементы статистики и теории 
вероятностей: Учеб пособие для 
обучающихся 10-11 кл. общеобразоват. 
учреждений Алгебра и начала 
математического анализа. Дидактические 
материалы.10 класс: профил. уровень / 
(М.И.Шабунин,М.В.Ткачева,Н.Е.Федорова
, О.Н.Доброва).-3 изд..- 
М.:Просвещение,2016.. 

Фёдорова Н. Е. Алгебра и начала 
математического анализа. Методические 
рекомендации. 10 класс : пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / Н. 
Е. Фёдорова М. В. Ткачёва. — М.: 
Просвещение, 2016 

10-11 класс 
Базовый и 
профильны
й 
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Геометрия Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф. 
«Геометрия» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Изучение геометрии в 10-11 классах: 
  рекомендации к учеб. / Кн. для           учител    

  М. Саакян, В.Ф. Бутузов]. – 2-е изд. – 
вещение, 2016 

 Поурочные разработки по геометрии, 10 
   дифференцированный подход: в помощь 

ому учителю / комплек Л. С.               [В.      
 енко]. – М.: ВАКО, 2016. – 304с.  

Геометрия. 10 класс: Поурочные планы. / 
Г.И.Ковалева. – Волгоград: Учитель, 2017 
г.                   
Дидактические материалы по геометрии 
для 10 класса / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер.- М.: 
Просвещение, 2016г. 

      Математика. Тесты 5 – 11 кл. / Л. А. Мак           
 2017г. 

10-11 класс 
Базовый  

Информатик
а и ИКТ 

Семакин И.Г. 
«Информатика и 
ИКТ» 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень 10 
– 11 классы: методическое пособие / 
И.Г.Семакин, Е.К. Хеннен. – М,: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018. – 102 с.: ил. 
Информатика. 10–11 классы. Базовый 
уровень: методическое пособие / И.Г. 
Семакин. — М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016. — 64 с.: ил 
Информатика и ИКТ. Задачник-практикум 
в 2 ч. / Под ред. И. Г.      Семакина, Е. К. 
Хеннера. — М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний. 
Электронное приложение к УМК 

10-11 класс 
Базовый 

История 
России.  
Всеобщая 
история.  

«История 
России.2 ч.» 
Никонов В.А. 
«Всеобщая 
история.» 
Загладин Н.В. 

 «История. Россия и мир. 10-11 
классы. Базовый уровень» авторов 
Загладин Н.В. Россия в мире. Базовый 
уровень. 10 кл.: учебник/ Загладин 
Н.В. Никонов В.А. 
2018. 

10-11 класс 
Базовый 

Обществозна 
ние 

Л.Н.Боголюбов. 
«Обществознани
е 10.» 

 

Поурочные разработки к учебнику 
Л.Н.Боголюбова. Л.Ф.Иванова – М.: 
«Просвещение», 2016. 

Контрольно – измерительные 
материалы. Обществознание. ООО ВАКО, 
2014.   

Методическое пособие 
«Обществознание. 10класс», М.: «Русское 
слово», 2016  

Методическое пособие к учебнику 
Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 11 
класс», Волгоград, «Учитель», 2016 

10-11 класс 
Базовый 
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География Гладкий Ю.Н. 
«География.» 
 
 
 
 
 
 
 
Максаковский 
В.П.   
«География.» 
 
 
 
 

 

Учебник «География 11 класс», автор - 
Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина, М.: 
«Просвещение», 2018 г.«География. 
Поурочные разработки», Н.О.Верещагина, 
В.Д.Сухоруков, М.: «Просвещение». 
Дидактический материал для 
тематического тестирования. География 11 
класс. Автор-составитель: С.А.Костина, 
Волгоград 
 
Учебник «Экономическая и социальная 
география мира 10 класс», автор - 
В.П.Максаковский, М.: «Просвещение», 
2017 г. 
Методическое пособие к учебнику 
«Экономическая и социальная гео-графия 
мира», авторы - Е.А.Жижина, 
Н.А.Никитина, М.: «Вако», 2016г. 
Дидактический материал для 
тематического тестирования. География 10 
класс. Автор-составитель: С.А.Костина, 
Волгоград, 2016 

10-11 класс 
Базовый 

Физика Мякишев Г.Я. 
«Физика» 

И.О. Громцева, УМК Контрольные и 
самостоятельные работы по физике, к 
учебнику «Физика 10 класс», М., Экзамен, 
2016 
И.В. Годова, Физика 10 класс Контрольные 
работы в новом формате, М., Интелект-
Центр, 2015 В.А.Заботин, В.Н. 
Комиссаров, Физика Контроль знаний, 
умений и навыков обучающихся 10-11 
классов, М., Просвещение, 2016 

10-11 класс 
Базовый 

Биология Каменский А.А. 
«Биология» 
 
 
 
Д.К.Беляев, 
Г.М.Дымшиц 
«Биология» 

Биология в таблицах. 10-11 классы: 
справочное пособие/ авт.- сост. 
Т.А.Козлова, В.С.Кучменко.- М.: Дрофа, 
2016.- 240с. 
Биология. 10 – 11 классы: Проверочные 
тесты, разноуровневые задания/ авт.- сост. 
О.П.Дудукина.-  Волгоград.: Учитель, 
2016.- 255с 
Энциклопедия для детей. Биология. 
Москва.:Аванта, 2015.-704с: 
ил;Интерактивное наглядное пособие 
«Биология. Беспозвоночные животные» 
Интерактивное наглядное пособие 
«Биология. Позвоночные животные» 
Интерактивное наглядное пособие «Общая 
биология. Эволюция систем органов» 

10-11 класс 
Базовый 
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Химия О.С.Габриелян  
«Химия» 

Учебное электронное издание «Химия 10-
11класс. Виртуальная лаборатория». 
Учебное электронное издание «Химия 
общая и неорганическая 10-11класс». 
Габриелян О.С.  Химия. Методическое 
пособие. -  М: Дрофа,2017. 
Габриелян О.С. Настольная книга учителя 
10 класс. – М: Дрофа,2017. 
Габриелян О.С. Контрольные и 
проверочные работы 10-11 классы. -  М: 
Дрофа, 2017. 
Хомченко И.Г. Сборник задач и 
упражнений по химии. – М: Просвещение, 
2017 . 
Учебное электронное издание «Химия 8-
11класс. Виртуальная лаборатория». 
Учебное электронное издание «Химия 
общая и неорганическая 10-11класс». 

10-11 класс 
Базовый 

ОБЖ С.В.Ким, 
Горский В.А. 
«ОБЖ» 

Методическое пособие для учителя ОБЖ 
М. «Просвещение» 2016 

10-11 класс 
базовый 

Физическая 
культура 

В.И.Лях 
 «Физическая 
культура» 

Комплексная программа физического 
воспитания. Москва,, « Просвещение» 
В.И.Ковалько. Поурочные разработки по 
физической культуре 10-11 класс. Москва. 
«Вако», 2018 
И.В. Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю. Соколова. 
Здоровьесберегающие технологии. 
Москва, « Илекса», 2015 

10-11 класс 
базовый 

 
Непременным условием для реализации требований стандарта является 

создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальному общему образованию с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию ур овней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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3.4.5 Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне образовательной 
организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 
школьника; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и 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 психолого-педагогического сопровождения:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- формирование 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 детских объединений и ученического самоуправления 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательной деятельности. 
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Формы работы 
 

 
 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения образовательной 
деятельности  

Пояснительная записка  
Данная программа составлена в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования. 

В связи с внедрением в образовательный процесс федеральных 
образовательных стандартов   коренным образом меняются обр азовательные 
приоритеты. Актуальной задачей становится обеспечение формирования и 
развития  универсальных учебных действий (УУД) как собственно 
психологической составляющей ядра образования. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных 
результатов компетенции: предметные, метапредметные и личностные. 
Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств 
требует создания  системы диагностики результатов образовательного 
процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций 
являются основным предметом деятельности школьного педагога-психолога. 

В связи с этим модернизирована система управления школой: важное 
место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 
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обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 
психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Введение  стандарта среднего общего образования существенно изменяет 
образовательные отношения  в образовательной организации, определяя точное 
место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 
организации образовательной среды образовательной организации, что делает 
обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога - психолога как 
полноценного участника  образовательного процесса. 

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым 
элементом системы управления образовательным процессом образовательной 
организации, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 
качества обучения в образовательной организации по ряду обязательных 
критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс 
модернизации психолого-педагогической подготовки участников 
образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения 
указываются: 

- успешность деятельности обучающегося; 
- осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья; 
- удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 
- связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 

перспективе. 
Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах 

образования необходимо также осуществлять компетентностный подход к 
обучению и воспитанию, который выдвигает на первое место не 
информированность обучающегося (учителя, родителя), а способность 
организовывать свою работу.  Смысл такого подхода в том, что обучающийся 
должен осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, 
контролировать эффективность собственных действий.  

Психологический механизм формирования компетентности существенно 
отличается от механизма формирования понятийного «академического» знания. 
Подразумевается, что обучающийся сам формирует понятия, необходимые для 
решения задачи. При таком подходе учебная деятельность периодически 
приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер. 

Наиболее важными аспектами психологического сопровождения 
образовательного процесса являются: 

- личностно-ориентированный подход к каждому обучающемуся; 
- учет психологических особенностей, обучающихся; 
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- вариативность коррекционно-развивающих программ. 
Указанные особенности определяют специфику организации и 

содержания психологического сопровождения образовательного процесса в 
образовательной организации. Это сопровождение рассматривается как 
систематическая деятельность психолога, направленная на сохранение, 
укрепление здоровья обучающихся, их успешное обучение и развитие в 
открытом социально-педагогическом пространстве образовательной 
организации.  

На основе данного подхода и была разработана программа психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации. 

Целевой раздел 
Цель программы: создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для развития личности обучающихся и их успешного освоения 
основной образовательной программы среднего образования в условиях 
внедрения ФГОС СОО 

Задачи программы: 
- сохранение психического здоровья обучающихся на каждом возрастном 

этапе, формирование у них способности к самопознанию и самовоспитанию; 
- профилактика и коррекция отклонений в психическом и личностном 

развитии обучающихся; 
- оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации;  

- создание условий для формирования системы психологических знаний у 
родителей и учителей, оказание им своевременной психологической 
поддержки; 

- содействие гармонизации социально-психологического климата в 
образовательной организации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
родителей, педагогов. 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты реализации программы психолого-

педагогического сопровождения: 
1. Психологическая готовность детей к обучению по основной 

образовательной программе основного общего  образования. 
2. Повышение психологического комфорта обучающихся в учебном 

процессе 
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3. Повышение учебной мотивации и потребности в получении знаний, 
создание условий для самоопределения обучающихся. 

4. Оптимизация психолого-педагогических условий образовательного 
процесса, повышение оперативности реагирования на запросы 
участников образовательного процесса. 

5. Повышение психологической компетентности педагогов и родителей. 
6. Повышение психологической культуры обучающихся. 
7. Успешная адаптация обучающихся в образовательном процессе. 
8. Успешная адаптация и социализация обучающихся образовательной 

организации. 
9. Повышение толерантности в отношениях между участниками 

образовательного процесса, благоприятный психологический климат в 
образовательной организации. 

Содержательный раздел 
В основе реализации программы лежит системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 
образования; 

- разнообразие траекторий  индивидуального развития каждого 
обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
включает в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 
- социальная адаптация обучающихся. 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

строится по следующим направлениям: 
1) Психологическое сопровождение программы формирования и р азвития 

универсальных учебных действий. 
2) Психологическое сопровождение духовно-нравственного развития 

обучающихся. 
3) Психологическое сопровождение коррекционно-развивающей  работы. 
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4) Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 
5) Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
Психологическое сопровождение программы формирования и р азвития 

универсальных учебных действий. 
 Концепция образования обеспечивает преемственность 

образовательного процесса.  Программа психологического сопровождения  пр и 
введении программы формирования и развития универсальных учебных 
действий    обеспечивает сформированность универсальных учебных действий 
на каждом возрастном этапе. 

 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта; совокупность действий обучающегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальные учебные действия  делятся на четыре основные 
группы: 

1) Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и 
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей 
(прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение 
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

2) Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 
учебной деятельности следует выделить два вида действий: действие 
смыслообразования; действие нравственно-этического оценивания 
усваиваемого содержания. 

3) Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся 
своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание; 
планирование; прогнозирование; контроль в форме сличения способа 
действия и его результата; коррекция; оценка,  волевая саморегуляция. 

4) Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, 
а также действия постановки и решения проблем. 



266 
 

 Основой разработки критериев и методов оценки 
сформированности универсальных учебных действий является диагностическая 
система психологического сопровождения. 

 Задачи психологического сопровождения формирования 
универсальных учебных действии у обучающихся: 

- выявление возрастных особенностей для формирования универсальных 
учебных действий применительно к среднему образованию; 

- выделение условий и факторов развития   универсальных учебных 
действий  в образовательном процессе и составление психолого-
педагогических рекомендаций по их развитию; 

- подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных 
учебных действий. 

 Направления работы психологического сопровождения 
универсальных учебных действий. 
1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - 
воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий, оказание помощи педагогам в планировании урока с учетом 
требований ФГОС СОО). 
2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по 
завершении определенного этапа обучения. 
3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических 
знаний, которые бытуют как среди учителей, так и родителей. 
4. Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, 
пособий, профессиональной деятельности специалистов. 
5. Развитие и коррекция. 

 Ожидаемый результат психологического сопровождения 
универсальных учебных действий: 

- в сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 
на моральные нормы и их выполнение; 

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательной организации и вне её, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её р еализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 
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- в сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач; 

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
обучающиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника (пар тнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 

Психологическое сопровождение духовно-нравственного развития 
обучающихся. 

Цель: создание условий по сопровождению процесса духовно-
нравственного развития и воспитания подростков в образовательном 
пространстве. 

Задачи: 
- отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 
- показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания  

детей на разных ступенях школьного обучении; 
- разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение 

процесса духовно-нравственного развития и воспитания детей и подр остков в 
образовательном пространстве. 

Направления работы: 
1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим 
работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 
и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
2. Диагностика индивидуальная и групповая  -  выявление наиболее важных 
особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, 
которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 
3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 
создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать 
по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 
4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 
потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 
деятельности и общении. 
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5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 
работы, прежде всего с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, 
поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 
6.  Психологическое просвещение и образование - формирование 
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интер есах 
собственного развития; создание условий для полноценного личностного 
развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 
возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 
нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Ожидаемый результат: 
- ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, традициям, старшему 
поколению; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, 
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традициям и обычаям; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей; 

- заботливое отношение к младшим; 
- ценностное отношение к труду и творчеству; 
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
- потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 
Психологическое сопровождение коррекционно-развивающей работы. 
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Цель: создание условий для обеспечения психологической коррекции 
недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 
оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 
программы. 

Задачи: 
- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии. 

- определить особенности организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения р азвития и степенью 
его выраженности. 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-
педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей. 

Направления работы: 
1.  Диагностическое направление. 
Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся ограниченными возможностями здоровья для 
выявления недостатков в развитии и особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.  Консультативное направление. 
Информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 
учреждении 

3.  Коррекционное направление. 
Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия, предупредить появление вторичных отклонений в развитии, 
обеспечить максимальную реализацию реабилитационного потенциала ребенка. 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или 
неэффективность разработанной программы, внести корректировки в 
перспективные планы. 

Ожидаемый результат: 
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- увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями 
здоровья, своевременно получивших психологическую коррекционную 
помощь. 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья качественно освоивших образовательную программу. 

- раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 
потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к условиям образовательной среды. 

- уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих 
последствий, предупреждение появления вторичных отклонений в развитии 
ребенка 

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 
Цель: создание условий для выявления, развития и поддержки видов 

одаренности в образовательной среде. 
Задачи: 
- осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида 

одаренности детей с учетом возрастных особенностей. 
- создать банк данных по одаренным детям. 
- повышение психологической компетентности педагогов и родителей, 

через просветительскую деятельность,  для поддержки в развитии видов 
одаренности у детей.  

Направления работы: 
1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 
2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие 
личности обучающегося. 
3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью 
предотвращения отклонений в поведении, способствование социализации 
обучающихся 

Ожидаемый результат: 
1. Сохранение и преумножение интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся (количества обучающихся, участвующих в проектно-
исследовательских деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах); 

2. Постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, 
педагогами  и родителями для эффективной работы с одаренными детьми 
(использование рефлексивных листов для оценки эффективности, проведенных 
мероприятий, подготовка педагогов и родителей для работы с одаренными 
детьми); 
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3. Формирование методического банка для ранней диагностики и 
сопровождения одаренных детей. 

Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Цель:   создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  
личности обучающегося посредством формирования условий, способствующих 
саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных 
методов обучения здоровью. 

Задачи: 
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 
роста и развития. 

Направления работы: 
1.   Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения ро-

дителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 
развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В 
результате их проведения становится возможным формирование групп лидеров 
из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической 
деятельности. 

2.   Профилактическая работа с учителями. 
Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 

установлению психологически грамотной, развивающей системы 
взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 
взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам фор мирования 
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адекватной Я-концепции, эмпатии,разрешения проблем, оказания пси-
хологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 
коллегами. 

3. Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у 
них знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 
– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 
– формирование установки на здоровый образ жизни; 
– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 
их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 
– повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, 
факторов риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
заболевания); 
– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само 
разрушающих форм поведения; 
– наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и 
оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия 
ответственности за собственное поведение, эффективного общения. 

Организационный раздел 
Система условий реализации программы позволяет реализовать её в 

полном объёме.  
Кадровые условия отвечают требованиям программы: школе имеется 

дипломированный педагог-психолог, создан и функционирует психолого-
педагогический консилиум в составе заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, педагога-психолога, руководителя  методического 
объединения учителей и медицинской сестры. 

Материально-технические условия: оборудованный комфортный кабинет 
психологической поддержки, компьютерная техника. 

Информационно-методические условия: доступ к школьной локальной 
сети, интернет-ресурсам, насыщенная библиотека методической и спр авочной  
литературы по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 
процесса. 
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации основной образовательной программы образовательной 



273 
 

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, иер архию 
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 стр уктур 
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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3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий по  реализации ФГОС СОО 

МБОУ Конзаводской СОШ №2 на 2020-2021 учебный год 

 

№

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Решения 

Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Решение Совета Школы о реализации ФГОС СОО в 
2021-22 учебном году 

август И.о 
директора  
Мукменева 
К.Н. 

Протокол 

1.2 Ознакомление с  Уставом образовательной 
организации вновь прибывших работников и 
родителей 

В течение 
года 

И.о 
директора  
Мукменева 
К.Н 

Протокол 

1.3 Отслеживание и своевременное информирование  об 
изменениях нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровней. 

в течение 
года 

Зам.директ
ора 
Шахбанова 
С.К. 

Информация 
на сайте ОО 

1.4 Приведение в соответствие  нормативно-
правовой базы ОО с учетом изменений, принятых на 
региональном и муниципальном уровнях, в 
соответствие с  требованиями ФГОС СОО 

в течение 
года 

Зам.директ
ора 
Шахбанова 
С.К. 

 

1.5 Разработка рабочих программ по учебным предметам июнь-
август 

Учителя Рабочие 
программы 
по учебным 
предметам 

1.6 Разработка рабочих программ  для занятий 
внеурочной деятельности 

июнь-
август 

Учителя  Рабочие 
программы 
для занятий 
внеуроч 
ной 
деятельност
и 

1.7 Ознакомление педагогов с должностными 
инструкциями учителей, работающих в 10-11 классах 

 
август 

И.о 
директора  
Мукменева 
К.Н 

Лист 
ознакомлени
я 

1.8 Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с  ФГОС СОО  

август Зам.директ
ора 
Шахбанова 
С.К. 
Библиоте 
карь 

 

2. Финансовое обеспечение ФГОС СОО 
2.1 Подготовка к 2020-2021 году: август И.о База данных 
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-инвентаризация материально- технической 
базы на соответствие требованиям ФГОС СОО 

-составление проекта сметы и плана закупок на 
2020-2021 г. 

директора  
Мукменева 
К.Н 
завхоз ОО 

по 
материаль 
но- 
техническом
у обеспече 
нию 

2.2 Реализация нормативно – правовых актов, 
определяющих нормативно-подушевое  бюджетное 
финансирование школы при реализации ФГОС СОО 

в течение 
года 

И.о 
директора  
Мукменева 
К.Н 
бухгалтер 

 

2.3 Приведение помещений в соответствии с 
требованиями СанПин 

июнь-
август 

Завхоз 
Петренко 
Н.Н. 

Акт  

2.4 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся  
10-11 классов 

до 
01.09.2021 

Зам.директ
ора  
Шахбанова 
С.К. 
Библиоте 
карь 

Отчет, 
предложени
я по закупке 
учебников 

2.5 Обеспеченность  учителей методическими 
пособиями, и учебными пособиями 

до 
01.09.2021г
. 

Зам.директ
ора 
Шахбанова 
С.К. 
Библиоте 
карь 

Предложени
я по закупке 
методическо
й 
литературы 

2.6 Заключение  дополнительных соглашений  к 
трудовому договору  с педагогическими работниками 
МБОУ КонзаводскойСОШ №2 

август И.о 
директора  
Мукменева 
К.Н  

Протокол 

3. Организационное обеспечение ФГОС СОО 
3.1 Анализ деятельности образовательной организации 

по внедрению  ФГОС СОО в 10 классе в 2019-2020 
учебном году. 

август  Зам.директ
ора 
Шахбанова 
С.К.  

 
Справка  

3.2 Создание рабочей группы по ведению ФГОС. 
Разработка плана работы школы  по реализации 
ФГОС на 2020-2021г. 

июнь-
август  

Зам.директ
ора 
Шахбанова 
С.К.  

Приказ  

3.3 Согласование программы и планируемых результатов 
подготовки школьников к обучению в школе по ООП 
ФГОС СОО. 

 
сентябрь 

Зам.директ
ора 
Шахбанова 
С.К. 

 

3.4 Участие в семинарах, совещаниях,  районных 
методических объединениях по вопросам реализации 
ФГОС  СОО 

в течение 
года 

Зам.директ
ора 
Шахбанова 
С.К. 
 
учителя  

Информиров
ание 
педагогов о 
семинар-
совеща 
ниях 

3.5 Проведение совещаний   о ходе реализации ФГОС 
СОО в образовательной организации: 

в течение 
года 

.И.о 
директора  

Аналитичес
кие справки, 
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-о ходе реализации ФГОС СОО по итогам 1 и 2 
полугодий; 

-о промежуточных итогах реализации ФГОС 
СОО  в 10-11 классах 

Мукменева 
К.Н 
Зам.директ
ора 
Шахбанова 
С.К.  

решение 
совещания 

3.6 Проведение диагностики успешности обучения 
обучающихся  10-11 классов 

сентябрь, 
декабрь, 
май 

администр
ация, 
учителя, 
педагог-
психолог 

Совещание 
при зам. 
директора 
по УВР 

3.7 Разработка плана взаимодействия МБОУ 
Конзаводской СОШ №2 с организациями 
дополнительного образования, обеспечивающих 
внеурочную деятельность 

август И.о 
директора  
Мукменева 
К.Н 
Зам. 
директора 
Судоплато
ва В.Н. 

План 
взаимодейст
вия 

3.8 Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей по использованию часов внеурочной 
деятельности (родительские собрание, 
анкетирование) 

август И.о 
директора  
Мукменева 
К.Н 
 
Зам.директ
ора 
Шахбанова 
С.К.  

Мониторинг 

3.9 Подведение предварительных итогов 
реализации ФГОС СОО в 2019-2020 учебном году и  
обсуждение целей, задач и плана на 2020-2021 
учебный год 

май Зам.директ
ора 
Шахбанова 
С.К.  

Аналитичес
кая справка 

                                                             4.  Кадровое обеспечение 
4.1 Анализ кадрового обеспечения  ФГОС  СОО Май, 

август 
И.о 
директора  
Мукменев
а К.Н 
 

Приказ 

4.2 Утверждение штатного расписания и 
расстановка кадров на 2020-2021 учебный год 

август И.о 
директора  
Мукменев
а К.Н 
 

Приказ 

4.3 Обеспечение поэтапного повышения 
квалификации всех учителей и администрации ОО по 
вопросам ФГОС СОО 

В течение 
года 

И.о 
директора  
Мукменев
а К.Н 
 

План-
график 

4.4 Аттестация педагогических работников. В течение 
года 

Учителя  Рекоменда 
ции 
администрац
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ии ОО 
4.5 Разработка плана деятельности методического 

совета, методических семинаров, педсоветов с 
ориентацией на проблемы ФГОС СОО 

август Зам.дирек
тора 
Шахбанов
а  С.К. 

План 

5. Информационное обеспечение ведения ФГОС СОО 
5.1 Размещение на сайте информации о реализации 

ФГОС СОО 
В течение 
года 

И.о 
директора  
Мукменев
а К.Н 

. 

Информа 
ция на сайте 

5.2 Информирование родительской 
общественности  о ходе реализации ФГОС СОО 
(родительские собрания, беседы, индивидуальные 
консультации) 

В течение 
года 

Рабочая 
группа 

Информа 
ция на сайте 

5.3 Создание информационного банка по 
организации ведения ФГОС СОО (внеурочная 
деятельность, оценка достижения планируемых 
результатов, использования ИКТ технологий) 

В течение 
года 

Рабочая 
группа 

Информацио
нный банк 

5.4 Мониторинговые мероприятия по изучению 
общественного мнения по реализации ФГОС СОО 

В течение 
года 

Рабочая 
группа 

Монито 
ринг 

5.5 Сетевое  информационное взаимодействие по 
вопросам реализации ФГОС СОО 

В течение 
года 

Рабочая 
группа 

Монито 
ринг 

5.6 Подготовка публичного отчета, в том числе в 
части реализации ФГОС СОО 

 
Июнь-июль  

И.о 
директора  
Мукменев
а К.Н 
 

Размещение 
на сайте 

6. Материально-техническое обеспечение 
6.1 Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО на соответствие требованиям 
ФГОС СОО 

август И.о 
директора  
Мукменев
а К.Н 
 

Анализ 

6.2 Обеспечение соответствия условий реализации 
санитарно-гигиеническим нормам. 

В течение 
года 

И.о 
директора  
Мукменев
а К.Н 
 

Приказ 

6.3 Обеспечение соответствия условий реализации 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников ОО 

В течение 
года 

И.о 
директора  
Мукменев
а К.Н 
 

Приказ 

6.4 Соответствие информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС 

В течение 
года 

И.о 
директора  
Мукменев
а К.Н 
 

Приказ 

6.5 Укомплектованность ОО печатными и 
электронными образовательными ресурсами, наличие 

В течение 
года 

И.о 
директора  

Приказ 
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доступа к ЭОРам, размещенными в федеральной и 
региональной базах 

Мукменев
а К.Н 

 
6.6 Доступ участников образовательной 

деятельности к образовательным ресурсам в 
Интернете 

В течение 
года 

И.о 
директора  
Мукменев
а К.Н 
 

Приказ 

 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 
осуществляется на основе внутренней системы оценки качества образования  
(ст.28 ч.3 п.13 Федерального закона Российской Федерации  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года). 

 В содержательном плане внутренняя система оценки качества 
образования  (далее ВСОКО) отражает следующие стороны функционирования 
образовательной организации: 

- контингент обучающихся, его демографические и медицинские 
характеристики, движение: поступление в образовательную организацию, 
перевод, окончание; 

- образовательный процесс: образовательные программы, проведение 
занятий, успеваемость, научно-методическая работа; 

- фонды, обеспечение функций образовательной организации: 
обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 
средствами обучения; 

- состояние персонала образовательной организации: тарификация 
преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура образовательной организации. 
В рамках ВСОКО проводится выявление и оценивание проведенных 

действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии 
фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным 
целям. 

Цели ВСОКО: 
- исследование закономерностей процесса обеспечения качества 

образования: 
- изучение образовательных результатов, условий их достижения; 
- выявление результативности работы образовательной организации. 
Задачи: 
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- сбор информации о действительных результатах образовательной 
деятельности, их динамике, выявление факторов, на них влияющих; 

- своевременное отслеживание изменений, происходящих в системе 
образования, и факторов, вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования 
МБОУ Конзаводской СОШ №2, осуществление краткосрочного 
прогнозирования развития важнейших процессов в системе образования. 

Система контроля и экспертизы хода реализации ООП СОО включает 
процессуальный (контроль инновационных процессов) и результативный 
(оценка эффективности) компоненты. 

Субъекты контроля и экспертизы: 
- методический совет (осуществляет контроль за процессами 

реализации приоритетов инновационных преобразований); 
- методические объединения (контролируют качество 

инновационных действий и соответствующих приоритетов инновационных 
преобразований); 

- директор, заместители директора и руководитель методического 
объединения (проводят текущий контроль реализации планов работ в 
соответствии с ООП СОО). 

Методический совет включает в план работы на учебный год вопросы 
контроля за реализацией приоритетов инновационных преобразований согласно 
содержанию процессуально-технологической части ООП СОО. 

          В планах работы методического объединения учителей на учебный 
год предусматривается оценка эффективности инновационных действий 
педагогов по реализации приоритетов развития МБОУ Конзаводской СОШ №2. 

          Выделяются следующие виды образовательного мониторинга, 
применяемые в образовательной организации и классифицируемые по таким 
основаниям, как: 

- масштаб целей управления образовательным процессом; 
- этапы управленческого процесса (входной, промежуточный, 

итоговый); 
- частота процедур (разовый, периодический, систематический); 
- охват объекта управления (локальный, выборочный, сплошной); 
- используемый инструментарий (стандартизированный, 
нестандартизируемый, матричный) и оценочные индикаторы 

(формализованный, неформализованный); 
- уровень активности субъектов управленческой и образовательной 

деятельности (самообследование, взаимооценка и рефлексия). 
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Оценка качества условий реализации ООП МБОУ Конзаводской СОШ 
№2 (кадровых, материально-технических, психолого-педагогических, 
информационно-методических и других) осуществляется посредством: 

- анализа имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации ООП; 

- установления степени соответствия условий требованиям ФГОС СОО; 
- выявления проблемных зон и определение необходимых изменений в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
- анализа эффективности реализации Сетевого графика (дорожной карты). 
Контроль за состоянием условий  реализации ООП СОО осуществляется 

по следующим параметрам: 
- материально-техническое обеспечение; 
- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 
- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
- медицинское сопровождение и  питание; 
- психологический климат в образовательной организации; 
- использование социальной сферы населенного пункта; 
- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и методическую деятельность педагогов); 
- общественно-государственное управление (Совет ОО, Педагогический 

совет, Попечительский совет, ученическое самоуправление) и стимулир ование 
качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 
программу развития образовательной организации). 

    Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 
осуществляется директором образовательной организации. 
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