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Общие положения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. Халикова   разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования к структуре 

основной образовательной программы, с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (fgosreestr.ru) и 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего  общего 

образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. Халикова предназначена для 

поэтапной реализации поставленных в Программе перед творческим 

педагогическим сообществом задач для достижения определенных в 

Программе целей. Программа направлена на развитие уникального 

инновационного и экспериментального пространства школы, сохранение и 

развитие лучших традиций школьного образования Чеченской Республики, 

воспитание интеллектуальной элиты современного общества, воспитание 

гражданина России. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего  

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

‒ программу развития универсальных учебных действий на 

уровне среднего общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

‒ программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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‒ программу воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего  общего образования, включающую такие направления, 

как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

‒ программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

‒ учебный план среднего общего образования как один из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы; 

‒ план внеурочной деятельности; 

‒ систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу среднего  общего образования, обязано 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и  Чеченской Республики;  

- с уставом МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. Халикова   и 

другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности  школы. 

 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы 

среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 
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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 (профильное обучение)   основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Целевой раздел 
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     1.1. Пояснительная записка 

 

Цели реализации ООП СОО 

Целями реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

Задачи  реализации ООП СОО 

Задачи  реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

– формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

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

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

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

предметов), а также внеурочную деятельность; 



8 
 

 

– установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе 

через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в 

образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации 

обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность 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 
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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. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на 

личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

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 переходом от учебных действий, характерных для основной 

школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 

учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные 

и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными: 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением 
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интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, 

овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим 

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

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

в МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова сформирована 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 МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова. Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова 

сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь 

ученических сообществ; курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает 

возможность использования каникулярного времени, гибкость в 
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распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и 

общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный). Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. 

М.Б. Халикова на новый учебный год.  
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   1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Согласно п 7. ФГОС СОО Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; умение самостоятельно и безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового 

к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения 

к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   
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– готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 
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– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Пункт 8 ФГОС СОО прописывает, что  Метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

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

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 
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и средств их достижения. 

 

Пункт 8.1. ФГОС СОО. Метапредметные результаты освоения 

адаптированной основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических 

ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации 

на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-

символических средств для представления информации об изучаемых 

объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических 

задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 
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действий (УУД). 

 

 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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– 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; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

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), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

ФГОС СОО, пункт 9. Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы устанавливаются для учебных 

предметов. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО представлены результаты четырех видов: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться.  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой 

результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.   

Результаты 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.   

1.2.3.1. Планируеые результаты и содерание предметной области 

«Русский язык и Литература» 

 

Русский язык 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский 
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язык и литература» включают результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной 

машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
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фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

– 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; 
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– извлекать необходимую информацию из различных 

источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– 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; 
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– 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). 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и 

мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать 

свой читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе 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 
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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. 

 

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; 
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– 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. 

 

1.2.3.2 Планируемые результаты и соддержание предметной 

области «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как 

носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 
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сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию 

и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык 

и родная литература» включают предметные результаты учебных 

предметов: «Родной язык», «Родная литература» - требования к 

предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

 

Чеченский язык  

10 класс 

ДЕШАРАН ПРЕДМЕТ 1АМОРАН ЖАМ1АШ 

 

Нохчийн  мотт  1амийначу дешархочуьнгахь  хила  деза  хаарш: 

10 класс 

– нохчийн мотт уьйран а, юкъаметиггалин гIирс а,  пачхьалкхан мотт 

а хиларх кхетар;  

– нохчийн мотт дешаран, къинхьегаман, говзаллин гIуллакхдарехь а, 

ша вовзийтарехь а, юкъараллехь ша дIалоцу йолу  меттиг билгалъярехь а 

оьшуш хиларх кхеташ хилар; 
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– вовшашца а, кхечу къаьмнийн векалшца а юкъаметтигаш 

дIакхехьарехь нохчийн маттах пайда эца кийча хилар;  

– къаьмнийн культурийн юкъаметтигаш дIакхехьарехь къинхетаме а, 

машаре а хилар; 

– шен къоман а, РФ-цехь дехачу къаьмнийн а, дуьненаюкъара  

культура а йовзарехь нохчийн мотт мехала гIирс хиларх кхеташ хилар. 

– барта а, йозанан а хаамех цхьатера кхеташ хилар (Iалашонех, 

теманех, коьртачу а, тIебузучу а хаамех); 

– тайп-тайпанчу хотIийн (стилан), жанрийн тексташ массо кепара 

ешар  карадерзор;  

– билгалбинчу барамехь яцйина (план, юхасхьайийцар, изложени, 

конспект) ладоьгIна я дIаешна текст юха схьайийца хаар;  

– тайп-тайпана юкъараллин хьелаш тидаме а оьцуш, къамелдарехь а, 

дийцаре даршкахь, дискуссешкахь дакъа лаца а, барта а, йозанан а аларш 

кхолла а хаар.  

11-г1а класс чекхъяьккхинчарна хаа дезарг 

Нохчийн  мотт  1амийначу дешархочуьнгахь  хила  деза х аарш: 

– нохчийн мот туьйранан, юкъаметиггалин гIирс а,  пачхьалкхан 

мотт а хиларх кхетар;  

– нохчийн мотт дешаран, къинхьегаман, говзаллин гIуллакх дарехьа, 

ша вовзийтарехьа, юкъараллехь ша дIалоцу йолу меттиг билгалъярехьа 

оьшуш хиларх кхеташ хилар; 

– вовшашца а, кхечу къаьмнийн векалшца а юкъаметтигаш 

дIакхехьарехь нохчийн матах пайдаэца кийча хилар;  

– къаьмнийн культурийн юкъаметтигаш дIакхехьарехь къинхетаме а, 

машаре а хилар; 

– шеен къомана, РФ-цехь дехачу къаьмнийн а, дуьненаюкъара 

культура а йовзарехь нохчийн мотт мехала гIирс хиларх кхеташ хилар. 

– барта а, йозанан а хаамех цхьатера кхеташ хилар (Iалашонех, 

теманех, коьртачу а, тIебузучу а хаамех); 

– тайп-тайпанчу хотIийн (стилан), жанрийн тексташ массо кепара 

ешар  карадерзор;  

– билгалбинчу барамехь яцйина (план, юхасхьайийцар, изложени, 

конспект) ладоьгIна я дIаешна текст юха схьайийца хаар;  

– тайп-тайпана юкъараллин хьелаш тидаме а оьцуш, къамелдарехь а, 

дийцаре даршкахь, дискуссешкахь дакъа лаца а, барта а, йозанан а аларш 

кхолла а хаар; 

– шенна хаарш лаха а, карадерзо а хаар;  
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– тайп-тайпанчу хаамийн хьостанашца,  интернетан  гIирсашца а 

цхьаьна, болх бан а, справочни литературех а пайда эца хаар; 

– билгалйинчу темина коьчал схьахаржа а, иза цхьана къепе ерзо а 

хаар; таллам бан а, цхьаъ вукхуьнца юста а, схьагайта а, жамIаш дан а, 

юкъара маьIна даккха а, шена хетарг тIечIагIдеш, делил дало а хаар; 

– оьрсийн мотт Iаморехь нохчийн маттах пайда эца хаар; 

– ша дечу къамелан терго яран хаарш  карадерзор; 

– меттан башхаллех пайда эца хааар ( нохчийн меттан, оьрсийн 

меттан, кхечу пачхьалкхийн меттанийн, литературин урокашкахь).  

Юккъера юкъарадешаран ишкол чекхъяьккхинчу дешархочо 

нохчийн маттехула карадерзо деза предметни жамIаш: 

– базови кхетамаш караберзор: мотт а, къамел а, барта а, йозанан а 

къамел, диалог, монолог, къамел даран хьелаш, литературни меттан 

норманаш, текст, меттан система: фонетика, орфоэпи, лексика, фразеологи, 

дешан хIоттам, дошкхоллар, морфологи, синтаксис, орфографи, 

пунктуаци; 

–нохчийнметтан коьрта меженаш а, церан билгалонаш а евзаш хилар, 

дешан, дешнийн цхьаьнакхетарийн, предложенийн  тайп-тайпана таллам  

бан хаар; 

– юкъаметтигаш а, хьелаш а тидаме а оьцуш, шен къамелехь нийса 

меттан дакъойх пайда эцар; 

– нохчийн меттан фонетически, лексически  системийн, 

грамматически дIахIоттаман коьрта башхаллаш евзаш хилар; 

–нохчийн литературни меттан норманаш а, къамелан оьздангалла а 

евзаш хилар а, барта а, йозанан а аларех  шен  къамелехь пайда эца хаар; 

–тайп-тайпанчу лингвистически а, ткъа иштта шинаметтан а 

словарех пайда эца хаар; 

–тайп-тайпанчу жанрийн, хотIийн (стилан) тексташ юкъарчу 

чулацамах кхеташ  еша  хаар: исбаьхьаллин (стихаш, эшарш, дийцарш, 

романийн, повестийн дакъош), дешаран-Iилманан (1аматаш, хрестоматеш  

тIера тексташ), Iилманан-гIараевлла (шуьйра девзаш долчу журналаш тIера 

статьяш), публицистически (хроника, информационни хаам, комментари), 

гIуллакхан (анкеташ, тоьшаллаш и дI. кх. а); 

– лергана хазарехь юккъерчу барамехь (хьехархочун, телевиденин, 

радион дикторан къамел) бовзуьйтучу хаамах кхетар; 

–юкъаметтигаш дIакхехьаран тайп-тайпана  хьелаш тидаме а оьцуш, 

массо кепара жанрийн, хотIийн (стилан) тексташ кхоллар; къамел долоран 
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юьхь шегахь а йолуш, Iер-дахаран, дешаран, социокультурни  теманашна  

гIиллакхехь диалогаш дIаяхьа хаар; 

–хаамийн хьостанах  санна пайда эцарца текстаца болх бан а, текстан 

массо кепара анализ ян а,  текстан хаамийн коьрта  кепаш  плане, тезисе, 

конспекте а юхакечъян хаар; 

– текстан дакъош нохчийн маттера оьрсийн матте  гочдар. 

 

Чеченская литература 

10 класс   

1-ра дакъа.  ХХ бIешеран хьалхарчу эхан литература. 

Мамакаев Мохьмад. Стихотворенеш «Даймахке» («Хьо муха буьйцур 

бу...»), «ТIулгаша а дуьйцу», «Зама»,  роман «Зеламха»  

Мамакаев Мохьмадан дахаран, кхоллараллин некъ.  

Мамакаев Мохьмадан поэзехь Даймехкан тема. Стеган паргIато, сий 

цуьнан Дймахкаца йолчу юкъаметтигех доьзна хилар. Поэтан лирически 

турпалхочо дахарх, заманах йо ойланаш. Мамакаев Мохьмадан лирикехь 

поэтан, поэзин тема.   

«Зеламха» роман. Роман исторически бакъдолчийн бух тIехь язйина 

хилар. Зеламхех обарг винарг – цу хенахьлера социально-политически 

дахар. Яздархочун шен турпахочуьнга болу хьежамаш. Турпалхойн васташ 

кхолларехь, дахаран исбаьхьаллин  сурт хIотторехь яздархочун  корматалла.   

Нохчийн литературехь Мамакаев Мохьмадан кхоллараллин мехалла.   

 

Гадаев Мохьмад-Селахь. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», «Дай 

баьхна латта», «РегIара поп», «ЦIен-Берд». 

Гадаев Мохьмадан кхолларалла. Цуьнан поэзехь дуьненах, дахарх, 

Iаламах йолу ойланаш. Лирически турпалхочун оьздангалла. 

Поэтан лирикехь безаман тема.  

Гадаев Мохьмадан поэзин исбаьхьаллин басарш, ша-тайпанан аьхналла.  

Нохчийн литературехь Гадаев Мохьмадан кхоллараллин мехалла. 

 

Гайсултанов Iумар. Исторически повесть «Александр Чеченский». 

Гайсултанов Iумаран дахар а, кхолларалла а. Цуьнан повестийн, 

дийцарийн проблематика. Вайн заманан кегийрхой гIиллакх-оьздангаллица 

кхиоран проблемаш хIитторан башхаллаш.  

Исторически повесть «Александр Чеченский». Нохчийн кIентан кхоллам 

повесть тIехь гайтаран башхаллаш. Инарла-майор Александр Чеченский – 

1812 шеран тIеман гоьваьлла турпалхо. Алссам исторически гIуллакхаш 
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чулоцучу повестан хиламашкахула коьрта турпалхочун дахар, цуьнан амал 

кхиаран хьелаш исбаьхьаллица довзийтаран башхаллаш.  

Повестан композици, исбаьхьаллин гIирсаш.   

Нохчийн проза кхиарехь, берашна, кхиазхошна йолу литература 

кхолларехь Гайсултанов Iумаран произведенийн маьIна.   

 

 

Эдилов Хасмохьмад. Поэма «Сийлаха».   

Эдилов Хасмохьмадан дахар а, кхолларалла а. Поэтан кхоллараллин 

шуьйра проблематика. Даймехкан, маршонан теманаш. Къинхьегаман стаг 

ларар. Лирически турпалхочун адамашка йолу къинхетаме дог-ойла. 

«Сийлаха» поэми тIехь адаман дахар, ирс юкъараллехь кхоллалучу 

хьолех дозаделла хилар чIагIдар. ИбрахIиман оьзда безам, цуьнан деган, 

ойланийн комаьршо. Эдалхин оьзда йоцу ойланаш а, гIуллакхаш а. 

Сийлахас ца ларбина шен мерза безам, цуьнан доьхна дахар, цунах даьлла 

зулам.  

Поэми тIехь суртхIотторан, васт кхолларан поэтически гIирсаш.   

Эдилов Хасмохьмадан кхоллараллин башхаллаш.  

 

Сулейманов Ахьмад. Стихотворенеш «Берд», «Ламанан хьостанаш», 

«Батто сагатдо». 

Сулейманов Ахьмадан дахар а, кхолларалла а. 

Поэтан лирикехь къонахаллин, оьздангаллин тема. Къоман гIиллакх-

оьздангаллица вехаш, эхь-бехк лардеш волу цуьнан лирически турпалхо. 

Безаман а, доттагIаллин а лирика. 

Сулейманов Ахьмадан произведенешкахь поэтически сурт хIотторан 

башхаллаш.  Цуьнан кхоллараллин мехалла. 

 

2-гIа дакъа.  ХХ бIешеран шолгIачу эхан литература. 

М. А. Сулаев. Дахар а, кхолларалла а.  

Стихотворенеш «Сай», «Сох муха эр дара адам?».  Роман «Лаьмнаша ца 

дицдо». 

Поэтан лирикехь гIиллакх-оьздангаллех, стеган вахаран Iалашонах 

лаьцна йолу ойланаш. Дайн оьзда гIиллакхаш лардан дезар, шегахь дика 

амалш: яхь, собар, тешам кхио езар чIагIдар. Iаламан лирика. Даймехкан 

исбаьхьа, беркате Iалам Iалашдан дезар, цуьнца къинхетаме хила везар.  

Роман «Лаьмнаша ца дицдо». Нохчийн халкъан дахарехь уггаре халчу 

мурехь – 1940-чу шерашкара 1960-чу шерашка кхаччалц – адамийн 
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кхолламаш романехь гайтар. Товсолтийн амалшца доьзна къоман гIиллакх-

оьздангалла гайтаран башхаллаш. 

Романехь кегийрхойн васташ. 

Романан маьIна а, исбаьхьаллин башхаллаш а. 

 

Айдамиров Абузар. Дахаран а, кхоллараллин а некъ. Роман «Еха 

буьйсанаш»  

Айдамиров Абузаран кхораллара. «Еха буьйсанаш» исторически 

романехь нохчийн халкъо ХIХ бIешарахь къоман парг1атонехьа  

латтийначу къийсаман тема. Къоман дахар кIорггера, дуккха а агIонаш 

толлуш гайтар. Исторически бакъдолу гIуллакхаш гайтарехь романан 

эпически шуьйра чулацам. Цу заманахь Нохчийчохь хилла юкъараллин 

хьелаш  говза гайтар.  

Романан турпалхойн Аьрзу, Маккхал, Iела. 

Романан исбаьхьаллин башхаллаш. 

 

Ахматова Раиса. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Чекхдийр ду 

вайн шераш», «Даймахке». Поэма «Дагалецамийн новкъа»  

Ахматова Раисин дахар а, поэтически кхолларалла а. Даймохк, халкъийн 

доттагIалла, машаре дахар, къинхьегам, безам, кегийрхойн дог-ойла гайтар. 

Поэтессин кхолларалла шен хенаца йогIуш хилар. 

Ахматова Раисин поэзехь  нохчийн йоьIан васт. 

Поэтессин лирически турпалхо даима къона, шен Даймохк дукхабезаш, 

дахарехь хIайт-аьлла хилар. 

Ахматован поэзехь безаман тема. Цуьнан лирикин башхаллаш.  

«Дагалецамийн новкъа» – автобиографически поэма. 

Цуьнан турпалхочун кхоллам Даймехкан, халкъан кхолламах къасталур 

боцуш бозабелла хилар. Поэмин тIехь къинхьегаман, безаман, поэзин, 

поэтан декхарийн теманаш цхьаьнайогIуш  къастор. 

Поэмин идейни а, исбаьхьаллин а башхаллаш 

 

Арсанукаев Шайхи. Стихотворенеш «Весет», «Нагахь хьан гIо 

оьшуш...», «Нийсонна гимн», «Гиний шуна?», «Дицдина илли», «Ненан 

мотт», стихашкахь роман «Кхолламан сизаш»  

Арсанукаев Шайхин кхолларалла. 

Поэтан произведенешкахь Даймехкан исбаьхьа суьрташ, Iаламан аьрха 

хазалла. КIорггера кхетам, оьзда лаамаш болу поэтан лирически турпалхо. 
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Цо дуьненах, дахарх йо йоланаш, адаман ирсехьа къийсам латто иза кийча 

хилар. 

Арсанукаев Шайхи лирикан башхаллаш: чулацам, поэтически гIирсаш, 

исбаьхьаллин хатI. 

«Кхолламан сизаш» цIе йолу стихашца язйина роман. Даймехкан 

тIамехь бIаьхоша турпалаллица Даймохк мостагIчух Iалашбар романехь 

гайтаран башхаллаш. БIаьхойн васташ. Ризван а, цуьнан накъостий а. 

Романехь тIеман а, тылан а суьрташ. Маршо ларъеш эгначийн сий а деш, 

тIом гIаттош болчарнра дуьхьал авторо халкъе бен кхайкхам. «Кхолламан 

сизаш» романан чулацам а, исбаьхьаллин а къастамаш а. 

Арсанукаев Шайхин поэзин мехалла. 

 

Шайхиев Iалвади. Поэма «Лазаман лорах», стихашца язйина повесть 

«Дерачу кхолламан кхиэл»  

Шайхиев Iалвадин кхолларалла. Цуьнан поэзин шуьйра чулацам а, 

маьIна а. Шайхиев Iалвади стихашкахь поэтически сурт кхолларан 

башхаллаш. Цуьнан поэзин ша-тайпана долу хатI. 

«Лазаман лорах» поэми тIехь поэтан деган Iийжам. 

«Дерачу кхолламан кхиэл» – стихашца язйина повесть. Тешнабехккий, 

эхь-оьздангаллий цкъа а цхьанадогIург цахилар чIагIдар. Къоман 

гIиллакхаш а, оьзда безам а гайтар. Повестан маьIна а, исбаьхьаллин 

къастамаш а. 

Шайхиев Iалвадин кхоллараллин мехалла. 

 

Рашидов  Шаид. Стихотворенеш «Баланах дуьзна дог», «Пондар 

боьлху», «Аружа»  Рашидов Шаидан поэзин проблематика, коьрта 

башхаллаш. Лирически турпалхочун ойланаш, синхаамаш.  

Стихотворенеш мукъаме хилар, дуккха а стихаш эшаршка ерзор. Цуьнан 

стихашкахь поэтически сурт кхолларан башхаллаш. 

«Аружа» – исторически хиллачийн буха тIехь язйина поэма. Махках 

даьккхинчу  халкъо лайна баланаш, халонаш гайтаран башхаллаш. Аружа а, 

Алымкхан а. 

Лирически турпалхочун  халкъах, махках йолу ойланаш. 

      

Ахмадов Муса. Повесть «Лаьтта тIехь лаьмнаш а хIиттош», 

Стихотворени «Нохчийн махкахь нохчийн маттахь…»   

Ахмадов Мусан произведенийн коьрта проблемаш, теманаш, турпалхой.  
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Ахмадов Мусан кхоллараллин обзор: бIешерашкара схьадогIу къоман 

оьздангаллин ламасташ хIинцалерчу заманан лехамашца къовсаме довлар, 

чолхечу дахаран галморзахаллаш адам эхь-бехках юхадалар, гIиллакх 

лахдалар, халкъан ламасташка лерам бацар къомана бохаме  хилар; 

оьздангаллех ца вухуш, гIиллакх лардеш дахаран халонех чекхвалар  

«Лаьтта тIехь лаьмнаш а хIиттош» повестан чулацам, исбаьхьаллин 

башхаллаш. 

Ахмадов Мусан прозин исбаьхьаллин башхаллаш. 

      

Дикаев Мохьмад. Стихотворенеш «Нохчийн хIусам», «Стеган цIе», 

«Суна лаьа».  

Дикаев Мохьмадан лирика. Поэтан шен Даймахках, ша схьаваьллачу 

халкъах  дозалла даран ойла, патриотически синхаамаш, къоман хиндерг 

ирсе хила лаар  - цуьнан кхоллараллин коьрта чулацам. 

Дикаев Мохьмадан поэзехь яхь, къоман оьздангалла гайтаран 

башхаллаш.  Цуьнан поэтически хатI. 

         

Абдулаев Леча. Стихотворенеш «КIант» – олий, кхойкхура нана…», 

«Мехкан йоI», «Зарзъелла тIаьххьара марха…»  

Абдулаев Лечин лирика. Поэтан стихийн коьрта проблематика а. 

филофски чулацам а. Лирически турпалхочун амалшкахь нохчийн къоман 

гIиллакх-оьздангалла. Поэтан стихан шатайпаналла. 

       

Бексултанов Муса. Дийцарш «Наггахь сайн сагатделча», «Хьалхара 

парта», «Корталин Хантоти» 

Бексултанов Мусан кхолларалла. 

Цуьнан прозехь дахар шатайпанчу исбаьхьаллин хотIехь гайтар. 

Яздархочо кега-мерса долчу хIумнашкахула, царех чекххьежарца дахаран 

чолхе,  шайн кIорггера маьIна долу гIуллакхаш, хьелаш къастор. 

Къоман хиндерг халкъан ламасташ, гIиллакх-оьздангалла ларъярца 

дозаделла хилар произведенешкахь чIагIдар. Турпалхойн амалш гайтаран, 

церан васташ кхолларан башхаллаш. 

Яздархочун кхоллараллин маьIна, исбаьхьаллин башхаллаш. Халкъан 

барта кхоллараллица уьйр хилар.  

    

Бисултанов Апти. Стихотворенеш «ЙогIу и къежъелла месаш...», 

«Бадуев СаьIид», «Десачу гуьйна тIе...», «Ас хьан чIабанех гIайгIа юцур ю».  
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Бисултанов Аптин поэзин башхаллаш. Поэтан лирически турпалхочун 

шен Даймахке, халкъе,  болу безам. Яхь йолу кIант кхиийначу ненан 

сийдар. Граждански лирикин исбаьхьалла. 

Бисултанов Аптин поэзин исбаьхьаллин хатI. 

Эльсанов Ислам. Повесть «ЦIегIачу декхнийн боьлак».         

Эльсанов Исламан произведенешкахь хIинцалерчу дахаран сурташ, 

адамийн кхолламаш. Турпалхойн амалш гайтаран башхаллаш. 

«ЦIегIачу декхнийн боьлак» – исторически повесть. Нохчийн халкъо 

ХIХ бIешарахь шен паргIатонехьа латтийн къийсам. Повесть тIехь Шемалан 

боламах дозаделла долу исторически хьелаш бакъдолчуьнца нийсадогIуш 

гайтар. Шемала хьафий а волу Исхьакъ вейтар. Машарехьа болу къоман 

лаам.  

БойсагIар а, ТIелхаг а. 

 

3-гIа дакъа.  ХХI бIешо долалучу муьран литература.  

Ибрагимов Канта. Роман «Берийн дуьне». Тема а, проблематика а. 

Исбаьхьаллин башхаллаш.  

Яшуркаев Султан. Стихотворенеш «ХIара лаьмнаш лаьмнаш хилла…», 

«Ойланаш, аш соьга баха хIун боху,..», «ЦIахь котам декара зевне еш 

Iуьйкъе,..».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

4-гIа дакъа.  Кхечу къаьмнийн литература 

Базоркин Идрис. Роман «БIешерийн бодашкара» (Дакъа).    

ГIалгIайн литературах юкъара хаамаш.  

Базоркин Идрисан кхолларалла. «БIешерийн бодашкара» романан 

коьрта чулацам. Романехь гIалгIайн хьалхалера дахар гайтаран башхаллаш. 

Коьрта турпалхой. Калойн васт.                                               

«БIешерийн бодашкара» романан маьIна а, исбаьхьаллин башхаллаш а.  

 

Яндиев Джамалдин. Стихотворенеш «Поэтан дог», «Хаза ю синтеме 

буьйса».  

ГIалгIайн литературех хаамаш. 

Яндиев Джамалдинан поэтичнски кхолларалла. Поэтан лирика. Цуьнан  

лирически турпалхочун ойланаш а, синхаамаш а. Шен махке, халкъе болу 

аьхна безам. Поэтан дог халкъан лехамашца детталуш хилар. Цуьнан 

лирикехь Iаламан хазалла, аьхналла. 

Яндиев Джамалдинан поэзин башхаллаш. 
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Александр Казбеги. Повесть «Элиса».  

Гуьржийн яздархочун Алесандр Казбегин кхоллараллех хаамаш. 

«Элиса»  повестан коьрта чулацам. Къаьмнашна юкъарчу доттагIаллин 

уьйраш гайтаран хьелаш. Ламанхойн къонахалла, оьздангалла, тешаме 

хилар яздархочо хастаме дийцар.  

Элисин, Чербижан Анзоран, Важиян васташ. 

Казбегин турпалхой – нохчий, гуьржий – шайн сий, маршо, паргIато 

ларъечу къийсамехь, вежарий санна, бертахь хилар. 

 

Кулиев Кайсын. Стихотворенеш «Хиндолчунна аьлла байташ», 

«ТIуьначу лаьттан цинц къуьйлу...».  

Кулиев Кайсын – балкхаройн поэт. Цуьнан поэзин башхаллаш. Поэтан 

лирически турпалхочун ша винчу лаьтте, хьомечу Даймахке, халкъе болу 

безам. Шен дахар адам ирсе кхачорна дIадала иза кийча хилар. 

 

5-гIа дакъа.  Обзорни теманаш 

Нохчийн литература ХХ бIешеран хьалхарчу эхехь кхиаран хьелаш 

(Обзор). 

Нохчийн литературехь ХIХ бIешо чекхдолучу – ХХ бIешо долалуч 

муьрехь Нохчийчоьнан юкъараллин дахаран социальни хьелаш а, 

граждански тIом а гайтаран башхаллаш. Арсанов СаьIид-Бейн роман «Маца 

девза доттагIалла», Ошаев Халидан роман «Алун шераш», Окуев Шимин 

роман «Лай тIехь цIе зезагаш» (Обзор) 

Сийлахь-Боккхачу Нохчийн литературехь Даймехкан тIеман (1941–

1945) тема (Обзор). 

Даймехкан паргIато Iалашъяран тема. Мамакаев Iаьрбин стихотворенеш 

«Дерриге а тIамна!», «Даймехкан тIом бечохь»; Мамакаев Мохьмадан – «И 

йоьлхуш яц», «КIиллочунна»; Сулаев Мохьмадан – «ГIовтта», «Малх 

тоьлур бу»; Эдилов Хасмохьмадан – «Суьрте», «Кавказан аьрзу», «ТIемало 

– хьоьга».  Гадаев Мохьмадан  – «Мехкан лоьмашка», «ДоттагIашка».  

ТIеман шерашкахь литературо къаьмнийн доттагIаллин тема айбар. 

Граждански тIамехь халкъо турпалалла гайтар карладаккхар (Мамакаев 

Iаьрбин «Винчу юьрта»).  

Даймохк мостагIчух паргIатбоккхуш гайтина халкъан турпалалла, 

патриотизм хIинцалерчу литературехь гайтар. ТIеман халчу хьелашкахь 

бIаьхойн дог-ойла, гIиллакх-оьздангалла, хьуьнар исбаьхьаллин 

произведенешкахь гайтаран башхаллаш. Муталибов Зайндин «БIаьхочун 

весет»; Эдилов Хасмохьмадан «Ирс къуьйсуш веллачун сий делахь латта», 
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«Лаьттан цинц»;  Сулаев Мохьмад «Нохчийн кIант Волгин йистехь»; Гацаев 

СаьIидан «Ханпашин валар».  

 

Нохчийн литературехь къинхьегаман тема. Исаева Марьяман роман 

«Ирсан орам», Музаев Нурдинан роман «Сатийсаман ницкъ», Нунуев Сайд-

Хьамзатан роман «Гезган маша» (Обзор).   

Нохчийн литература ХХ бIешеран шолгIачу эхехь кхиаран хьелаш 

а, хIинцалерчу поэзин, прозин башхаллаш (Обзор).  

 

6-гIа дакъа. Литературин теори а, истори а.  

Нохчийн исбаьхьаллин литература кхоллаяларан хьелаш, къоман 

йозанан литературин хьостанаш. Нохчийн литературехь поэзин, прозин, 

драматургин жанраш кхоллаяларан а, кхиаран а башхаллаш.  Йозанан 

литературин нохчийн барта кхоллараллица уьйр хилар.  

Литературин тайпанаш: эпос, лирика, драма.  

Литератрин жанраш. Эпически жанраш: дийцар, повесть, роман. 

Лирически жанраш: стихотворени. Драматургически жанраш: комеди, 

драма, трагеди. Лиро-эпически произведенеш: поэма, баллада, басня, 

стихашкахь повесть, стихашкахь роман.  

Исбаьхьаллин произведенин формех а, чулацамах а болу кхетам 

кIаргбар. Исбаьхьаллин прпоизведенин чулацам а, маьIна а.  Тема, 

проблематика, сюжет, дIахIоттам (пролог, юьхьйолор, долор, кульминаци, 

къастор, тIаьхьара дош, монолог, диалог, лирически юьстахдийларш). 

Исбаьхьаллин произведенин васт, персонаж, турпалхо. Лирически турпалхо.  

Авторан васт. Авторан къамел.  

Исбаьхьаллин произведени тIехь къовсам (конфликт). Драматургически 

къовсам.  

Проза а, поэзи а. Церан башхаллаш.  

Стих кхолларан кепаш. Стих кхолларан силлабо-тонически кеп. Стихан 

барамаш. Стихан гIулч. Хорей, ямб, дактиль, амфибрахи, анапест. Строфа, 

ритм, рифма.  

Исбаьхьаллин произведенин меттан гIирсаш: дустар, эпитет, метафора, 

юьхьедерзор, гипербола, метоними.  

Нохчийн литература ХХ бIешеран хьалхарчу эхехь кхиаран башхаллаш. 

Нохчийн литература ХХ бIешеран шолгIачу эхехь кхиаран башхаллаш. 

ХIинцалерчу поэзин, прозин башхаллаш. 
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Теоретико-литературна хаарш далар исбаьхьаллин произведенеш Iамош 

а кхочушдо, цул совнаха литературин теори Iамо хан а билгалъяьккхина 

Программи тIехь. 

 

7-гIа дакъа. Литература Iамош кхочушбечу барта а, йозанан а 

белхийн коьрта тайпанаш. 

Исбаьхьаллин произведенин чулацам тайп-тайпанчу форманашкахь 

схьабийцар: чулацам текстана юххера бийцар; произведенин сюжетан сиз а 

лардеш, коьрта хиламаш схьабийцар; шайн къеггина маьIна долу цхьа-ши 

эпизод йийцар; билгалволчу турпалхочух йозаелла йолу меттигаш йийцар.  

Исбаьхьаллин произведенин текст маьIна деш схьайийцар. 

Литературах, юкъараллин дахарх лаьцна йолчу статьян чулацам 

схьабийцар. 

Стихотворенеш, прозаически произведенийн дакъош дагахь дешар. 

Произведени тIера исбаьхьаллин суртхIотторан гIирсаш билгал а бохуш, 

эпитетийн, дустарийн, метафорийн, геперболийн олицетворенийн, иштта 

дIа кхиболчу а суртхIотторан гIирсийн башхаллаш къастор. 

Кхочушбечу барта а, йозанан а белхан план х1оттор. 

Литературно-критически белхийн тезисаш, конспекташ.  

Барта а, йозанан а тайп-тайпана сочиненеш. Царна юккъехь хир ю 

литературин материала тIехь язъеш ерш а, дешархоша шайн тидамех, шайна 

зеделлачух лаьцна язъеш ерш а. 

Литературин материал тIехь язъечу сочиненийн герггарчу хьесапехь 

долу тайпанаш: 

– исбаьхьаллин произведенийн васташ къастош йолу сочиненеш;  

– произведенийн тематика къастош йолу сочиненеш;  

– исбаьхьаллин произведенин идейни чулацам билгалбоккхуш йолу 

сочиненеш;  

– обзорни теми хьокъехь йолу сочиненеш; 

– исбаьхьаллин произведенийн хорманех лаьцна йолу сочиненеш; 

– исбаьхьаллин литературан произведени искусствон кхечу форманехь 

йолчу произведенех юстуш йолу сочиненеш; 

– исбаьхьаллин произведенех кхоллараллица пайдаоьцуш язъеш йолу 

сочиненеш.  

Дешархоша шайн тидамех, шайна зеделлачух, девзинчух лаьцна язъеш 

йолчу сочиненеш хила тарло шайн гIаланах, юьртах, юьртахойх лаьцна. 

Юкъараллин дахарх, даймахках, халкъийн доттагIаллех лаьцна сочиненеш.  

Шаьш цIахь ешначу книгашна рецензеш.  
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Шайна гинчу кинофильмашна, спектаклашна отзываш.  

Литературин материал т1ехь доклад, къамел кечдар (цхьаннах я масех 

книгех пайдаоьцуш). 

Интернет ресурсашкахь йолчу материалан барта мах хадор а, рецензи 

язъяр а.  

Шаьш ешначу книгина, хьаьвсинчу кинофильмана, телепередачина, 

шайна гинчу спектаклана рецензи язъяр. 

Шайн школин а, г1алин (юьртан) а дахарх лаьцна къамел кечдар, доклад 

язъяр. 

«Нохчийн  меттан дешан мах.». Довзийтар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

1.2.3.3. Планируемые результаты и содержание предметной области 

«Иностранные языки» 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Иностранные языки» включают предметные результаты изучения 

учебных предметов: 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, 

превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

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; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; 
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– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей 

и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 Письмо 

– 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.  
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Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи 

в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

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

– 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; 
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– употреблять в речи условные предложения реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish 

I had my own room); 

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

so busy that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate 

doing something; stop talking; 

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

learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our 

lesson); 

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 

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

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past 

Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 
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– 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 получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в 

распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 



48 
 

 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle 

II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him 

who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального 

характера (Conditional 3); 

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

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

обозначения регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 
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1.2.3.4. Планируемые результаты и содержание предметной области 

«Общественные науки» 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно 

обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Общественные науки» включают предметные результаты изучения 

учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
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зрения в дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник 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;  

– 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 получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 
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национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность 

оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера 

и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания 

событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к 

месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, 

действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым 

вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной 

политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 
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институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне 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;  
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– различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения 

в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства 

и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного 

типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
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– приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, 

описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с 

точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных 

направлениях экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности 

и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического 

роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли 

юношества; 
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– 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;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с 

другими людьми с позиций толерантности. 

 

Политика 
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– 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; 
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– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического 

права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

– 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; 
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– применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального 

и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между 

состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать 

связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности 

рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 
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– применять полученные знания для выполнения социальных 

ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях 

рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных 

условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о 

тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации 

в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее 

изменений в мире и в России. 

 

Политика 
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– 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; 

– 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. 

 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения 
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географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 В результате изучения учебного предмета «География» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник 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; 
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– сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, 

ее пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного 

движения и миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение 

труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при 

помощи различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

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

населения и развитие мирового хозяйства. 

  

Выпускник 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; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных 

стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и 

регионов; 
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– анализировать основные направления международных 

исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной 

на решение глобальных проблем человечества. 

 

 

«Экономика» - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 



65 
 

 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в 

России и в мире. 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к 

потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета 

собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и 

предложения; 

– различать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными 

издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов 

дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на 

производительность труда; 
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– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном 

окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на 

производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и 

фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) 

государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий 

инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной 

жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов 

банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по 

кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению 

безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных 

международных экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных 

условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 
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– анализировать информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

– определять формы и последствия существующих 

экономических институтов на социально-экономическом развитии 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов 

экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни 

с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– применять теоретические знания по экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из 

источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания 

для определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически 

грамотного поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина; 
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– объективно оценивать эффективность деятельности 

предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и 

малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы 

его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых 

принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной 

конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в 

реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из 

источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию 

по макроэкономике для решения практических вопросов в учебной 

деятельности; 
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– применять полученные теоретические и практические знания 

для эффективного использования основных социально-экономических 

ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации по 

макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической 

мировой жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные 

уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами 

заработной платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое 

развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из 

источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в 

проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации по международной 

торговле; 

– применять теоретические знания по международной 

экономике для практической деятельности и повседневной жизни; 
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– использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и 

продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной 

деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм 

международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния 

российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по 

международной экономике. 

 

Микроэкономика 

Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения 

продавцов и покупателей; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 

определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной 

жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 
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приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 

определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда. 

 

Макроэкономика 

Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 

характеризовать доходную и расходную части государственного 

бюджета; 

определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной 

жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 
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определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на 

формирование величины денежной массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной 

политики государства; 

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические 

эпохи. 

 

Международная экономика 

Объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных 

экономических отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-

экономическом развитии общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 

 

 «Право» - требования к предметным результатам освоения права 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

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

законности, правоотношениях; 
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3) владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об 

основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и 

антикоррупционных стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, 

функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать 

источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу 

законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять 

особенности правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и 

неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и 

развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 
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– характеризовать Конституцию Российской Федерации как 

основной закон государства, определяющий государственное устройство 

Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции 

Российской Федерации, уважению прав и свобод другого человека, 

демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой 

правовой связи между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями 

гражданина Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный 

государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской 

Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции 

органов местного самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, 

административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли 

российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, 

различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите 

прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-

правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 
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– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения 

брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и 

дифференцировать участников этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых 

споров и привлечение к дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и 

описывать порядок привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые 

Конституцией Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного 

гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного 

права; 
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– целостно описывать порядок заключения гражданско-

правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию 

своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать 

трудовые споры правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной 

ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за 

их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

 

 

 

 

1.2.3.5. Планируемые результаты и содержание предметной области 

«Математика и информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика»  

должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
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информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Математика и информатика» включают предметные результаты 

изучения учебных предметов: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как 

о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики 
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случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных 

знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения («Драфтсмен», «Школьник»); 

овладение основным функционалом программы невизуального 

доступа к информации на экране персонального компьютера, умение 

использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами 

представления и анализа данных и умение использовать персональные 

средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-

функциональные 

результаты» 

 

Раздел I. 

Выпускник 

научится 

III. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

  

Ц

ели 

Для 

использовани

я в 

Для 

развития 

мышления, 
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освоен

ия 

предме

та 

повседневной 

жизни и 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальност

ям, не 

связанным с 

прикладным 

использовани

ем 

математики 

 

использовани

я в 

повседневной 

жизни 

и 

обеспечения 

возможност

и успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальност

ям, не 

связанным с 

прикладным 

использовани

ем 

математики 

 Требования к результатам 

Э

лемен

ты 

теори

и 

множе

ств и 

матем

атичес

кой 

логики 

 Оп

ерировать1 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал;  

 оп

ерировать 

 О

перироват

ь2 

понятиями

: конечное 

множеств

о, элемент 

множеств

а, 

подмноже

ство, 

пересечени

е и 

объединен

ие 

множеств, 

числовые 

множеств
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понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример;   

 на

ходить 

пересечение и 

объединение 

двух множеств, 

представленных 

графически на 

числовой 

прямой;  

 стр

оить на 

числовой 

прямой 

подмножество 

числового 

множества, 

заданное 

простейшими 

условиями; 

 рас

познавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях,          

в том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В 

повседневной 

а на 

координат

ной 

прямой, 

отрезок, 

интервал, 

полуинтер

вал, 

промежут

ок с 

выколотой 

точкой, 

графическ

ое 

представл

ение 

множеств 

на 

координат

ной 

плоскости; 

 о

перироват

ь 

понятиями

: 

утвержде

ние, 

отрицание 

утвержде

ния, 

истинные 

и ложные 

утвержде

ния, 

причина, 

следствие, 

частный 

случай 

общего 

утвержде

ния, 

контрприм

ер; 

 п
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жизни и при 

изучении других 

предметов: 

использовать 

числовые 

множества на 

координатно

й прямой для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 пр

оводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни 

роверять 

принадлеж

ность 

элемента 

множеств

у; 

 н

аходить 

пересечени

е и 

объединен

ие 

множеств, 

в том 

числе 

представл

енных 

графическ

и на 

числовой 

прямой и 

на 

координат

ной 

плоскости; 

 п

роводить 

доказател

ьные 

рассужден

ия для 

обоснован

ия 

истинност

и 

утвержде

ний. 

 

В 

повседневн

ой жизни и 

при 

изучении 

других 

предметов
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: 

 и

спользова

ть 

числовые 

множеств

а на 

координат

ной прямой 

и на 

координат

ной 

плоскости 

для 

описания 

реальных 

процессов 

и явлений;  

 п

роводить 

доказател

ьные 

рассужден

ия в 

ситуациях 

повседневн

ой жизни, 

при 

решении 

задач из 

других 

предметов 

Числа 

и 

выраж

ения 

 Оп

ерировать 

понятиями: 

целое число, 

делимость 

чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

рациональное 

число, 

 С

вободно 

оперирова

ть 

понятиями

: целое 

число, 

делимость 

чисел, 

обыкновен

ная дробь, 

десятична

 Свобод

но оперировать 

понятиями: 

натуральное число, 

множество 

натуральных чисел, 

целое число, 

множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, смешанное 

число, рациональное 

 Дос

тижение 

результатов 

раздела II; 

 своб

одно оперировать 

числовыми 

множествами 

при решении 

задач; 

 пони

мать причины и 
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приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб;  

 оп

ерировать 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометричес

кая окружность, 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометричес

кой окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

 вы

полнять 

арифметические 

действия с 

целыми и 

рациональными 

числами; 

 вы

полнять 

несложные 

преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих 

степени чисел, 

либо корни из 

я дробь, 

рациональ

ное число, 

приближён

ное 

значение 

числа, 

часть, 

доля, 

отношение

, процент, 

повышение 

и 

понижение 

на 

заданное 

число 

процентов, 

масштаб; 

 п

риводить 

примеры 

чисел с 

заданными 

свойствам

и 

делимости

; 

 о

перироват

ь 

понятиями

: логарифм 

числа, 

тригономе

трическая 

окружнос

ть, 

радианная 

и 

градусная 

мера угла, 

величина 

угла, 

заданного 

число, множество 

рациональных чисел, 

иррациональное 

число, корень 

степени n, 

действительное 

число, множество 

действительных 

чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел; 

 понима

ть и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи 

чисел; 

 перево

дить числа из одной 

системы записи 

(системы счисления) 

в другую; 

 доказы

вать и использовать 

признаки делимости 

суммы и 

произведения при 

выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

 выполн

ять округление 

рациональных и 

иррациональных 

чисел с заданной 

точностью; 

 сравни

вать действительные 

числа разными 

основные идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 

 влад

еть основными 

понятиями 

теории 

делимости при 

решении 

стандартных 

задач 

 име

ть базовые 

представления о 

множестве 

комплексных 

чисел; 

 своб

одно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометричес

ких, 

логарифмических, 

степенных 

выражений; 

 влад

еть формулой 

бинома Ньютона; 

 при

менять при 

решении задач 

теорему о 

линейном 

представлении 

НОД; 

 при

менять при 

решении задач 

Китайскую 

теорему об 

остатках; 

 при
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чисел, либо 

логарифмы 

чисел; 

 сра

внивать 

рациональные 

числа между 

собой; 

 оц

енивать и 

сравнивать с 

рациональными 

числами 

значения целых 

степеней чисел, 

корней 

натуральной 

степени из 

чисел, 

логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

 изо

бражать точками 

на числовой 

прямой целые и 

рациональные 

числа;  

 изо

бражать точками 

на числовой 

прямой целые 

степени чисел, 

корни 

натуральной 

степени из 

чисел, 

логарифмы 

чисел в простых 

случаях; 

 вы

полнять 

несложные 

преобразования 

точкой на 

тригономе

трической 

окружнос

ти, синус, 

косинус, 

тангенс и 

котангенс 

углов, 

имеющих 

произвольн

ую 

величину, 

числа е и 

π; 

 в

ыполнять 

арифмети

ческие 

действия, 

сочетая 

устные и 

письменны

е приемы, 

применяя 

при 

необходим

ости 

вычислите

льные 

устройств

а;  

 н

аходить 

значения 

корня 

натуральн

ой 

степени, 

степени с 

рациональ

ным 

показател

ем, 

логарифма

способами; 

 упоряд

очивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, 

числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени 

больше 2; 

 находи

ть НОД и НОК 

разными способами 

и использовать их 

при решении задач; 

 выполн

ять вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том числе 

корни натуральных 

степеней; 

 выполн

ять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В 

повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 выполн

ять и объяснять 

сравнение 

результатов 

менять при 

решении задач 

Малую теорему 

Ферма;  

 уме

ть выполнять 

запись числа в 

позиционной 

системе 

счисления;  

 при

менять при 

решении задач 

теоретико-

числовые 

функции: число и 

сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 при

менять при 

решении задач 

цепные дроби; 

 при

менять при 

решении задач 

многочлены с 

действительными 

и целыми 

коэффициентами; 

 влад

еть понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их при 

решении задач;  

 при

менять при 

решении задач 

Основную 

теорему алгебры;  

 при

менять при 

решении задач 
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целых и дробно-

рациональных 

буквенных 

выражений; 

 вы

ражать в 

простейших 

случаях из 

равенства одну 

переменную 

через другие; 

 вы

числять в 

простых случаях 

значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изо

бражать 

схематически 

угол, величина 

которого 

выражена в 

градусах; 

 оц

енивать знаки 

синуса, 

косинуса, 

тангенса, 

котангенса 

конкретных 

углов.  

 

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

, используя 

при 

необходим

ости 

вычислите

льные 

устройств

а;  

 п

ользоватьс

я оценкой 

и 

прикидкой 

при 

практичес

ких 

расчетах; 

 п

роводить 

по 

известным 

формулам 

и правилам 

преобразов

ания 

буквенных 

выражени

й, 

включающ

их 

степени, 

корни, 

логарифмы 

и 

тригономе

трические 

функции; 

 н

аходить 

значения 

числовых и 

буквенных 

выражени

й, 

вычислений при 

решении 

практических задач, 

в том числе 

приближенных 

вычислений, 

используя разные 

способы сравнений; 

 записы

вать, сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных 

величин с 

использованием 

разных систем 

измерения;  

 составл

ять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения 

при решении 

практических задач и 

задач из других 

учебных предметов 

простейшие 

функции 

комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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 вы

полнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

 вы

полнять 

практические 

расчеты с 

использованием 

при 

необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

 соо

тносить 

реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего 

мира с их 

конкретными 

числовыми 

значениями; 

 ис

пользовать 

методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

осуществл

яя 

необходим

ые 

подстанов

ки и 

преобразов

ания; 

 и

зображат

ь 

схематиче

ски угол, 

величина 

которого 

выражена 

в градусах 

или 

радианах;  

 и

спользова

ть при 

решении 

задач 

табличные 

значения 

тригономе

трических 

функций 

углов; 

 в

ыполнять 

перевод 

величины 

угла из 

радианной 

меры в 

градусную 

и обратно. 

 

В 

повседневн

ой жизни и 

при 
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изучении 

других 

учебных 

предметов

: 

 в

ыполнять 

действия с 

числовыми 

данными 

при 

решении 

задач 

практичес

кого 

характера 

и задач из 

различных 

областей 

знаний, 

используя 

при 

необходим

ости 

справочны

е 

материал

ы и 

вычислите

льные 

устройств

а; 

 о

ценивать, 

сравниват

ь и 

использова

ть при 

решении 

практичес

ких задач 

числовые 

значения 

реальных 

величин, 
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конкретны

е числовые 

характери

стики 

объектов 

окружающ

его мира 

 

У

равнен

ия и 

нераве

нства 

 

 Ре

шать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

 ре

шать 

логарифмически

е уравнения вида 

log a (bx + c) = d 

и простейшие 

неравенства 

вида log a x < d; 

 ре

шать 

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);. 

 пр

иводить 

несколько 

примеров 

корней 

простейшего 

 Р

ешать 

рациональ

ные, 

показател

ьные и 

логарифми

ческие 

уравнения 

и 

неравенст

ва, 

простейши

е 

иррациона

льные и 

тригономе

трические 

уравнения, 

неравенст

ва и их 

системы; 

 и

спользова

ть 

методы 

решения 

уравнений: 

приведение 

к виду 

«произведе

ние равно 

нулю» или 

«частное 

равно 

нулю», 

 Свобод

но оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием другого 

уравнения, 

уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать 

разные виды 

уравнений и 

неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, 

дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладет

ь основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных 

уравнений и 

неравенств и 

 Дос

тижение 

результатов 

раздела II; 

 своб

одно определять 

тип и выбирать 

метод решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометричес

ких уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

-свободно решать 

системы 

линейных 

уравнений;  

-решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

-применять при 

решении задач 

неравенства 

Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

-иметь 

представление о 

неравенствах 
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тригонометричес

кого уравнения 

вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = 

a, ctg x = a, где a 

– табличное 

значение 

соответствующе

й 

тригонометричес

кой функции. 

 

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 сос

тавлять и решать 

уравнения и 

системы 

уравнений при 

решении 

несложных 

практических 

задач 

замена 

переменны

х; 

 и

спользова

ть метод 

интервало

в для 

решения 

неравенст

в; 

 и

спользова

ть 

графическ

ий метод 

для 

приближен

ного 

решения 

уравнений 

и 

неравенст

в; 

 и

зображат

ь на 

тригономе

трической 

окружнос

ти 

множеств

о решений 

простейши

х 

тригономе

трических 

уравнений 

и 

неравенст

в; 

 в

ыполнять 

отбор 

стандартными 

методами их 

решений и 

применять их при 

решении задач; 

 примен

ять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 примен

ять теорему Виета 

для решения 

некоторых 

уравнений степени 

выше второй; 

 понима

ть смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть 

методами решения 

уравнений, 

неравенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать свой 

выбор; 

 использ

овать метод 

интервалов для 

решения неравенств, 

в том числе дробно-

рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с 

между средними 

степенными 
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корней 

уравнений 

или 

решений 

неравенст

в в 

соответс

твии с 

дополните

льными 

условиями 

и 

ограничени

ями. 

 

В 

повседневн

ой жизни и 

при 

изучении 

других 

учебных 

предметов

: 

 с

оставлять 

и решать 

уравнения, 

системы 

уравнений 

и 

неравенст

ва при 

решении 

задач 

других 

учебных 

предметов

; 

 и

спользова

ть 

уравнения 

и 

неравенст

параметрами 

алгебраическим и 

графическим 

методами; 

 владеть 

разными методами 

доказательства 

неравенств; 

 решать 

уравнения в целых 

числах; 

 изобра

жать множества на 

плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свобод

но использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений 

и систем уравнений 

 

В 

повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 составл

ять и решать 

уравнения, 

неравенства, их 

системы при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 выполн

ять оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении различных 

уравнений, 
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ва для 

построени

я и 

исследован

ия 

простейши

х 

математи

ческих 

моделей 

реальных 

ситуаций 

или 

прикладны

х задач; 

 у

меть 

интерпрет

ировать 

полученны

й при 

решении 

уравнения, 

неравенст

ва или 

системы 

результат, 

оценивать 

его 

правдопод

обие в 

контексте 

заданной 

реальной 

ситуации 

или 

прикладно

й задачи 

неравенств и их 

систем при решении 

задач других 

учебных предметов; 

 составл

ять и решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

- составлять 

уравнение, 

неравенство или их 

систему, 

описывающие 

реальную ситуацию 

или прикладную 

задачу, 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

использовать 

программные 

средства при 

решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

Ф

ункции 

Опериров

ать 

понятиям

и: 

зависимос

ть 

величин, 

 О

перироват

ь 

понятиями

: 

зависимос

- Владеть понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

аргумент и значение 

функции, область 

определения и 

множество значений 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

владеть 

понятием 

асимптоты и 
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функция, 

аргумент 

и 

значение 

функции, 

область 

определен

ия и 

множеств

о 

значений 

функции, 

график 

зависимос

ти, 

график 

функции, 

нули 

функции, 

промежут

ки 

знакопост

оянства, 

возрастан

ие на 

числовом 

промежут

ке, 

убывание 

на 

числовом 

промежут

ке, 

наибольш

ее и 

наименьш

ее 

значение 

функции 

на 

числовом 

промежут

ке, 

периодич

еская 

ть 

величин, 

функция, 

аргумент 

и значение 

функции, 

область 

определени

я и 

множеств

о значений 

функции, 

график 

зависимос

ти, график 

функции, 

нули 

функции, 

промежут

ки 

знакопост

оянства, 

возрастан

ие на 

числовом 

промежут

ке, 

убывание 

на 

числовом 

промежут

ке, 

наибольше

е и 

наименьше

е значение 

функции на 

числовом 

промежут

ке, 

периодичес

кая 

функция, 

период, 

четная и 

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; уметь 

применять эти 

понятия при 

решении задач; 

- владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при 

решении задач; 

- владеть понятиями 

показательная 

функция, экспонента; 

строить их графики и 

уметь применять 

свойства 

показательной 

функции при 

решении задач; 

- владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

уметь его 

применять при 

решении задач; 

применять 

методы 

решения 

простейших 

дифференциаль

ных уравнений 

первого и 

второго 

порядков 
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функция, 

период; 

 оп

ерировать 

понятиями: 

прямая и 

обратная 

пропорциональн

ость линейная, 

квадратичная, 

логарифмическа

я и 

показательная 

функции, 

тригонометричес

кие функции;  

 рас

познавать 

графики 

элементарных 

функций: 

прямой и 

обратной 

пропорциональн

ости, линейной, 

квадратичной, 

логарифмическо

й и 

показательной 

функций, 

тригонометричес

ких функций; 

 соо

тносить графики 

элементарных 

функций: 

прямой и 

обратной 

пропорциональн

ости, линейной, 

квадратичной, 

логарифмическо

й и 

показательной 

нечетная 

функции; 

оперирова

ть 

понятиями

: прямая и 

обратная 

пропорцио

нальность, 

линейная, 

квадратич

ная, 

логарифми

ческая и 

показател

ьная 

функции, 

тригономе

трические 

функции;  

определят

ь значение 

функции по 

значению 

аргумента 

при 

различных 

способах 

задания 

функции;  

строить 

графики 

изученных 

функций; 

описывать 

по графику 

и в 

простейши

х случаях 

по 

формуле 

поведение 

и свойства 

функций, 

находить 

логарифмической 

функции при 

решении задач; 

- владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при 

решении задач; 

- владеть понятием 

обратная функция; 

применять это 

понятие при 

решении задач; 

- применять при 

решении задач 

свойства функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

- применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функций; 

- владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

применять при 

решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 

определять по 

графикам и 

использовать для 
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функций, 

тригонометричес

ких функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

 на

ходить по 

графику 

приближённо 

значения 

функции в 

заданных 

точках; 

 оп

ределять по 

графику 

свойства 

функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянств

а, промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и т.п.); 

 стр

оить эскиз 

графика 

функции, 

удовлетворяюще

й приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания / 

убывания, 

значение 

функции в 

заданной точке, 

точки 

экстремумов и 

т.д.). 

 

В 

по графику 

функции 

наибольши

е и 

наименьши

е значения; 

строить 

эскиз 

графика 

функции, 

удовлетво

ряющей 

приведенно

му набору 

условий 

(промежу

тки 

возрастан

ия/убывани

я, значение 

функции в 

заданной 

точке, 

точки 

экстремум

ов, 

асимптот

ы, нули 

функции и 

т.д.); 

решать 

уравнения, 

простейши

е системы 

уравнений, 

используя 

свойства 

функций и 

их 

графиков. 

 

В 

повседневн

ой жизни и 

при 

решения прикладных 

задач свойства 

реальных процессов 

и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и 

т.п.);  

интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

определять по 

графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 
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повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 оп

ределять по 

графикам 

свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянств

а и т.п.);  

 ин

терпретировать 

свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

изучении 

других 

учебных 

предметов

: 

определят

ь по 

графикам 

и 

использова

ть для 

решения 

прикладны

х задач 

свойства 

реальных 

процессов 

и 

зависимос

тей 

(наибольш

ие и 

наименьши

е значения, 

промежут

ки 

возрастан

ия и 

убывания 

функции, 

промежут

ки 

знакопост

оянства, 

асимптот

ы, период 

и т.п.);  

интерпрет

ировать 

свойства в 

контексте 

конкретно

й 

практичес

кой 
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ситуации;  

определят

ь по 

графикам 

простейши

е 

характери

стики 

периодичес

ких 

процессов 

в биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи 

и др. 

(амплитуд

а, период и 

т.п.) 

Элеме

нты 

матем

атичес

кого 

анализ

а 

Оперировать 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

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 

Оперирова

ть 

понятиями

: 

производна

я функции 

в точке, 

касательн

ая к 

графику 

функции, 

производна

я функции; 

вычислять 

производну

ю 

одночлена, 

многочлен

а, 

квадратно

го корня, 

производну

ю суммы 

функций; 

вычислять 

производн

Владеть понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

применять для 

решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями 

бесконечно большие 

и бесконечно малые 

числовые 

последовательности 

и уметь сравнивать 

бесконечно большие 

и бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: 

производная 

функции в точке, 

производная 

функции; 

вычислять 

производные 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

свободно 

владеть 

стандартным 

аппаратом 

математическ

ого анализа для 

вычисления 

производных 

функции одной 

переменной; 

свободно 

применять 

аппарат 

математическ

ого анализа для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в 
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экстремума 

функции, с 

одной стороны, 

и промежутками 

знакопостоянств

а 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.); 

ые 

элементар

ных 

функций и 

их 

комбинаци

й, 

используя 

справочны

е 

материал

ы;  

исследова

ть в 

простейши

х случаях 

функции на 

монотонно

сть, 

находить 

наибольши

е и 

наименьши

е значения 

функций, 

строить 

графики 

многочлен

ов и 

простейши

х 

рациональ

ных 

функций с 

использова

нием 

аппарата 

математи

ческого 

анализа. 

 

В 

повседневн

ой жизни и 

при 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

исследовать функции 

на монотонность и 

экстремумы; 

строить графики и 

применять к 

решению задач, в 

том числе с 

параметром; 

владеть понятием 

касательная к 

графику функции и 

уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

применять теорему 

Ньютона–Лейбница 

и ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 

решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

 интерпретировать 

полученные 

результаты 

том числе 

исследования 

на выпуклость; 

оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для 

решения задач; 

овладеть 

основными 

сведениями об 

интеграле 

Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших 

порядков; 

уметь 

применять при 

решении задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

уметь 

применять при 

решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  

уметь 

выполнять 

приближенные 

вычисления 

(методы 
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использовать 

графики 

реальных 

процессов для 

решения 

несложных 

прикладных 

задач, в том 

числе определяя 

по графику 

скорость хода 

процесса 

изучении 

других 

учебных 

предметов

: 

решать 

прикладны

е задачи из 

биологии, 

физики, 

химии, 

экономики 

и других 

предметов

, связанные 

с 

исследован

ием 

характери

стик 

реальных 

процессов, 

нахождени

ем 

наибольши

х и 

наименьши

х значений, 

скорости и 

ускорения 

и т.п.; 

 

интерпрет

ировать 

полученны

е 

результат

ы 

решения 

уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

уметь 

применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к 

решению задач 

естествознани

я; 

владеть 

понятиями 

вторая 

производная, 

выпуклость 

графика 

функции и 

уметь 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Стат

истик

а и 

теори

я 

вероят

Оперировать 

основными 

описательными 

характеристикам

и числового 

набора: среднее 

арифметическое, 

Иметь 

представл

ение о 

дискретны

х и 

непрерывн

ых 

Оперировать 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием 

генеральная 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

иметь 

представление 

о центральной 
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ностей

, 

логика 

и 

комби

натор

ика 

 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения; 

оперировать 

понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, 

случайный 

выбор, опыты с 

равновозможны

ми 

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, 

интерпретироват

ь в простых 

случаях 

реальные 

данные, 

представленные 

в виде таблиц, 

диаграмм, 

графиков 

случайных 

величинах 

и 

распределе

ниях, о 

независимо

сти 

случайных 

величин;  

иметь 

представл

ение о 

математи

ческом 

ожидании 

и 

дисперсии 

случайных 

величин; 

иметь 

представл

ение о 

нормально

м 

распределе

нии и 

примерах 

нормально 

распределе

нных 

случайных 

величин; 

понимать 

суть 

закона 

больших 

чисел и 

выборочно

го метода 

измерения 

вероятнос

тей; 

иметь 

представл

ение об 

совокупность и 

выборкой из нее; 

оперировать 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

сумма и 

произведение 

вероятностей, 

вычислять 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов;  

владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и 

уметь их применять 

при решении задач; 

иметь представление 

об основах теории 

вероятностей; 

иметь представление 

о дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин; 

иметь представление 

о математическом 

ожидании и 

дисперсии 

случайных величин; 

иметь представление 

о совместных 

распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения 

вероятностей; 

иметь представление 

о нормальном 

распределении и 

предельной 

теореме; 

иметь 

представление 

о выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной 

регрессии; 

иметь 

представление 

о 

статистическ

их гипотезах и 

проверке 

статистическ

ой гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее 

уровне 

значимости; 

иметь 

представление 

о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь 

представление 

о кодировании, 

двоичной 

записи, 

двоичном 

дереве; 

владеть 

основными 

понятиями  

теории графов 
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условной 

вероятнос

ти и о 

полной 

вероятнос

ти, 

применять 

их в 

решении 

задач; 

иметь 

представл

ение о 

важных 

частных 

видах 

распределе

ний и 

применять 

их в 

решении 

задач;  

иметь 

представл

ение о 

корреляции 

случайных 

величин, о 

линейной 

регрессии. 

 

В 

повседневн

ой жизни и 

при 

изучении 

других 

предметов

: 

вычислять 

или 

оценивать 

вероятнос

ти 

событий в 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

иметь представление 

о корреляции 

случайных величин.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

вычислять или 

оценивать 

вероятности событий 

в реальной жизни; 

выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

(граф, вершина, 

ребро, степень 

вершины, путь 

в графе) и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

иметь 

представление 

о деревьях и 

уметь 

применять при 

решении задач; 

владеть 

понятием 

связность и 

уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

уметь 

осуществлять 

пути по 

ребрам, обходы 

ребер и вершин 

графа; 

иметь 

представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом 

пути, иметь 

представление 

о трудности 

задачи 

нахождения 

гамильтонова 
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реальной 

жизни; 

выбирать 

подходящи

е методы 

представл

ения и 

обработки 

данных; 

уметь 

решать 

несложные 

задачи на 

применени

е закона 

больших 

чисел в 

социологии

, 

страхован

ии, 

здравоохра

нении, 

обеспечени

и 

безопаснос

ти 

населения 

в 

чрезвычай

ных 

ситуациях 

пути; 

владеть 

понятиями 

конечные и 

счетные 

множества и 

уметь их 

применять при 

решении задач;  

уметь 

применять 

метод 

математическ

ой индукции; 

уметь 

применять 

принцип 

Дирихле при 

решении задач 

Текст

овые 

задачи 

Решать 

несложные 

текстовые 

задачи разных 

типов; 

анализировать 

условие задачи, 

при 

необходимости 

строить для ее 

решения 

математическую 

модель;  

Решать 

задачи 

разных 

типов, в 

том числе 

задачи 

повышенно

й 

трудности

; 

выбирать 

оптимальн

ый метод 

Решать разные 

задачи повышенной 

трудности; 

анализировать 

условие задачи, 

выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

строить модель 

решения задачи, 

проводить 

Достижение 

результатов 

раздела II 
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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, 

сформулированн

ым в условии; 

анализировать и 

интерпретироват

ь полученные 

решения в 

решения 

задачи, 

рассматри

вая 

различные 

методы; 

строить 

модель 

решения 

задачи, 

проводить 

доказател

ьные 

рассужден

ия; 

решать 

задачи, 

требующи

е перебора 

вариантов, 

проверки 

условий, 

выбора 

оптимальн

ого 

результат

а; 

анализиров

ать и 

интерпрет

ировать 

результат

ы в 

контексте 

условия 

задачи, 

выбирать 

решения, 

не 

противоре

чащие 

контексту

;   

переводит

ь при 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения 

в контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

переводить при 

решении задачи 

информацию из 

одной формы записи 

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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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 

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 

решении 

задачи 

информаци

ю из одной 

формы в 

другую, 

используя 

при 

необходим

ости 

схемы, 

таблицы, 

графики, 

диаграммы

; 

 

В 

повседневн

ой жизни и 

при 

изучении 

других 

предметов

: 

решать 

практичес

кие задачи 

и задачи из 

других 

предметов 
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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 

Геоме

трия 

Оперировать 

понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность 

и 

перпендикулярн

ость прямых и 

Оперирова

ть 

понятиями

: точка, 

прямая, 

плоскость 

в 

пространс

тве, 

Владеть 

геометрическими 

понятиями при 

решении задач и 

проведении 

математических 

рассуждений; 

самостоятельно 

формулировать 

Иметь 

представление 

об 

аксиоматическ

ом методе; 

владеть 

понятием 
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плоскостей; 

распознавать 

основные виды 

многогранников 

(призма, 

пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб); 

изображать 

изучаемые 

фигуры от руки 

и с применением 

простых 

чертежных 

инструментов; 

делать 

(выносные) 

плоские чертежи 

из рисунков 

простых 

объемных 

фигур: вид 

сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать 

информацию о 

пространственн

ых 

геометрических 

фигурах, 

представленную 

на чертежах и 

рисунках; 

применять 

теорему 

Пифагора при 

вычислении 

элементов 

стереометрическ

их фигур; 

находить 

объемы и 

площади 

поверхностей 

параллельн

ость и 

перпендику

лярность 

прямых и 

плоскосте

й; 

применять 

для 

решения 

задач 

геометрич

еские 

факты, 

если 

условия 

применени

я заданы в 

явной 

форме; 

решать 

задачи на 

нахождени

е 

геометрич

еских 

величин по 

образцам 

или 

алгоритма

м; 

делать 

(выносные) 

плоские 

чертежи 

из 

рисунков 

объемных 

фигур, в 

том числе 

рисовать 

вид сверху, 

сбоку, 

строить 

сечения 

определения 

геометрических 

фигур, выдвигать 

гипотезы о новых 

свойствах и 

признаках 

геометрических 

фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, 

обобщать или 

конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, 

проводить в 

несложных случаях 

классификацию 

фигур по различным 

основаниям; 

исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

решать задачи 

геометрического 

содержания, в том 

числе в ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не следует 

явно из условия, 

выполнять 

необходимые для 

решения задачи 

дополнительные 

построения, 

исследовать 

возможность 

применения теорем и 

формул для решения 

задач; 

уметь 

геометрически

е места точек 

в 

пространстве 

и уметь 

применять их 

для решения 

задач; 

уметь 

применять для 

решения задач 

свойства 

плоских и 

двугранных 

углов, 

трехгранного 

угла, теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранного 

угла;   

владеть 

понятием 

перпендикулярн

ое сечение 

призмы и 

уметь 

применять его 

при решении 

задач;  

иметь 

представление 

о 

двойственност

и правильных 

многогранников

;  

владеть 
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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 

пространственн

ых 

геометрических 

фигур для 

решения 

типовых задач 

практического 

содержания; 

соотносить 

площади 

поверхностей 

тел одинаковой 

многогран

ников; 

извлекать, 

интерпрет

ировать и 

преобразов

ывать 

информаци

ю о 

геометрич

еских 

фигурах, 

представл

енную на 

чертежах; 

применять 

геометрич

еские 

факты для 

решения 

задач, в 

том числе 

предполага

ющих 

несколько 

шагов 

решения;  

описывать 

взаимное 

расположе

ние 

прямых и 

плоскосте

й в 

пространс

тве; 

формулиро

вать 

свойства и 

признаки 

фигур; 

доказыват

ь 

геометрич

еские 

формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

владеть понятиями 

стереометрии: 

призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

иметь представления 

об аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из них и 

уметь применять их 

при решении задач; 

уметь строить 

сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, 

в том числе и метода 

следов; 

иметь представление 

о скрещивающихся 

прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между 

ними; 

применять теоремы о 

параллельности 

прямых и плоскостей 

в пространстве при 

решении задач; 

уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

при решении задач; 

владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектировани

е и применять 

их при 

построении 

сечений 

многогранников 

методом 

проекций; 

иметь 

представление 

о развертке 

многогранника 

и кратчайшем 

пути на 

поверхности 

многогранника; 

иметь 

представление 

о конических 

сечениях;  

иметь 

представление 

о касающихся 

сферах и 

комбинации 

тел вращения и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

применять при 

решении задач 

формулу 

расстояния от 

точки до 
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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)  

утвержде

ния; 

владеть 

стандарт

ной 

классифик

ацией 

пространс

твенных 

фигур 

(пирамиды

, призмы, 

параллелеп

ипеды);  

находить 

объемы и 

площади 

поверхнос

тей 

геометрич

еских тел с 

применени

ем 

формул; 

вычислять 

расстояни

я и углы в 

пространс

тве. 

 

В 

повседневн

ой жизни и 

при 

изучении 

других 

предметов

: 

использова

ть 

свойства 

геометрич

еских 

фигур для 

решения 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять теорему о 

трех 

перпендикулярах при 

решении задач; 

владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

владеть понятием 

угол между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

двугранный угол, 

угол между 

плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями 

призма, 

параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, элементы 

правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

плоскости; 

владеть 

разными 

способами 

задания прямой 

уравнениями и 

уметь 

применять при 

решении задач; 

применять при 

решении задач 

и 

доказательств

е теорем 

векторный 

метод и метод 

координат;  

иметь 

представление 

об аксиомах 

объема, 

применять 

формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипед

а, призмы и 

пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

применять 

теоремы об 

отношениях 

объемов при 

решении задач; 

применять 

интеграл для 

вычисления 
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задач 

практичес

кого 

характера 

и задач из 

других 

областей 

знаний  

решении задач; 

иметь представление 

о теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

владеть понятием 

площади 

поверхностей 

многогранников и 

уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями 

тела вращения 

(цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения 

и уметь применять 

их при решении 

задач; 

владеть понятиями 

касательные прямые 

и плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

иметь представления 

о вписанных и 

описанных сферах и 

уметь применять их 

при решении задач; 

владеть понятиями 

объем, объемы 

многогранников, тел 

вращения и 

применять их при 

решении задач; 

иметь представление 

о развертке цилиндра 

и конуса, площади 

поверхности 

цилиндра и конуса, 

уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление 

о площади сферы и 

уметь применять его 

при решении задач; 

объемов и 

поверхностей 

тел вращения, 

вычисления 

площади 

сферического 

пояса и объема 

шарового слоя;  

иметь 

представление 

о движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительно 

прямой, 

винтовой 

симметрии, 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

иметь 

представление 

о площади 

ортогональной 

проекции; 

иметь 

представление 

о трехгранном 

и многогранном 

угле и 
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уметь решать задачи 

на комбинации 

многогранников и 

тел вращения; 

иметь представление 

о подобии в 

пространстве и уметь 

решать задачи на 

отношение объемов 

и площадей 

поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

составлять с 

использованием 

свойств 

геометрических 

фигур 

математические 

модели для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать 

полученные модели 

и интерпретировать 

результат 

применять 

свойства 

плоских углов 

многогранного 

угла при 

решении задач; 

иметь 

представления 

о 

преобразовании 

подобия, 

гомотетии и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 уметь решать 

задачи на 

плоскости 

методами 

стереометрии; 

уметь 

применять 

формулы 

объемов при 

решении задач 

Векто

ры и 

коорди

наты в 

простр

анстве 

Оперировать 

понятием 

декартовы 

координаты в 

пространстве;  

находить 

координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперирова

ть 

понятиями 

декартовы 

координат

ы в 

пространс

тве, 

вектор, 

модуль 

вектора, 

равенство 

векторов, 

координат

Владеть понятиями 

векторы и их 

координаты; 

уметь выполнять 

операции над 

векторами; 

использовать 

скалярное 

произведение 

векторов при 

решении задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

находить 

объем 

параллелепипед

а и тетраэдра, 

заданных 

координатами 

своих вершин; 

задавать 

прямую в 



110 
 

 

ы вектора, 

угол 

между 

векторами

, скалярное 

произведен

ие 

векторов, 

коллинеарн

ые 

векторы; 

находить 

расстояни

е между 

двумя 

точками, 

сумму 

векторов и 

произведен

ие вектора 

на число, 

угол 

между 

векторами

, скалярное 

произведен

ие, 

раскладыв

ать 

вектор по 

двум 

неколлинеа

рным 

векторам; 

задавать 

плоскость 

уравнение

м в 

декартово

й системе 

координат

; 

решать 

простейши

е задачи 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

пространстве; 

находить 

расстояние от 

точки до 

плоскости в 

системе 

координат; 

находить 

расстояние 

между 

скрещивающим

ися прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 
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введением 

векторног

о базиса 

Истор

ия 

матем

атики 

 

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; 

понимать роль 

математики в 

развитии России 

Представл

ять вклад 

выдающих

ся 

математи

ков в 

развитие 

математи

ки и иных 

научных 

областей; 

понимать 

роль 

математи

ки в 

развитии 

России 

Иметь представление 

о вкладе 

выдающихся 

математиков в 

развитие науки; 

понимать роль 

математики в 

развитии России 

Достижение 

результатов 

раздела II 

Метод

ы 

матем

атики 

Применять 

известные 

методы при 

решении 

стандартных 

математических 

задач; 

замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности 

в окружающей 

действительност

и; 

приводить 

примеры 

математических 

закономерностей 

в природе, в том 

числе 

характеризующи

х красоту и 

совершенство 

окружающего 

Использов

ать 

основные 

методы 

доказател

ьства, 

проводить 

доказател

ьство и 

выполнять 

опроверже

ние; 

применять 

основные 

методы 

решения 

математи

ческих 

задач; 

на основе 

математи

ческих 

закономер

ностей в 

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 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

применять 

математическ

ие знания к 

исследованию 

окружающего 

мира 

(моделирование 

физических 

процессов, 

задачи 

экономики) 
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мира и 

произведений 

искусства 

природе 

характери

зовать 

красоту и 

совершенс

тво 

окружающ

его мира и 

произведен

ий 

искусства; 

применять 

простейши

е 

программн

ые 

средства и 

электронн

о-

коммуника

ционные 

системы 

при 

решении 

математи

ческих 

задач 

средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при 

решении 

математических 

задач; 

пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

математических 

объектов 
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«Информатика» - требования к предметным результатам освоения информатики 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

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; 
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создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

 

Выпускник 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; 
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строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

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

данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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1.2.3.6. Планируемые результаты и содержание предметной области 

«Естественные науки»; 

«Физика»  требования к предметным результатам освоения  курса физики 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и 

слабовидящих обучающихся). 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 
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выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

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

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

 

Выпускник 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 
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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»- требования к предметным результатам освоения базового курса химии 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 
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основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля. 

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; 

– 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, 
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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; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания 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; 
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– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 «Биология» - требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

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 критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 



123 
 

 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

  

 

«Астрономия» - требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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1.2.3.7. Планируемые результаты и содержание предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

«Физическая культура» - ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физическая культура» - ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

        В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного среднего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1578) 

данная рабочая программа для 10-11 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 
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2.1. Личностные результаты освоения ООП 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); формирование 

гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

готовность к служению Отечеству, его защите;   

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

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; 

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

творчества, спорта, общественных отношений;  

принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-



126 
 

 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

формирование умения оказывать первую помощь;  

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем;  

сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. Личностные результаты отражаются в готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению. Они 

проявляются в способностях ставить цели и строить жизненные планы, 

осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К 

ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к 

познавательной деятельности, система межличностных и социальных отношений, 

ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

       2.2. 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 деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

         умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

          владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

         готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  
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         умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

         умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

         умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

          владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам 

относятся такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация 

сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению 

индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности. 

 

       2.3. Предметные результаты 

       В средней школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать: 

умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе 

в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

         овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;  

         овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

         владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
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деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;   

          овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения 

учащимися различных физических упражнений с целью использования их в 

режиме учебной и производственной деятельности, для профилактики 

переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, одно из самых 

серьёзных требований — научение владению технико-тактическими приёмами 

(умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной 

деятельности.  

 

        На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:  

         роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели 

и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений;  

         роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

       Характеризовать:  

         индивидуальные особенности физического и  психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

         особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями,  особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности 

и контроль за их эффективностью;  

         особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессиональноприкладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности;  

          особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой;  

         особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;  

         особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  

       Соблюдать правила: 
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          личной гигиены и закаливанияорганизма;  организации и проведения 

самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и 

спортом;  

         культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных занятий и 

соревнований; 

         профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах;  

         экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. Осуществлять:  

          самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью;  

         контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

          приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

         приёмы массажа и самомассажа;  

         занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов;  

         судейство соревнований по одному из видов спорта.  

       Составлять:  

         индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности;  

         планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

       Определять:  

         уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности;  

         эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

         дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения  Юноши Девушки 

Скоростные  Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые  Подтягивание из виса на 10 — 
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высокой перекладине, 

кол-во раз  

Подтягивание в висе 

лёжа на низкой 

перекладине, кол-во раз  

Прыжок в длину с 

места, см  

 

— 

 

215 

 

14 

 

170 

Выносливость  Кроссовый бег на 3 км, 

мин/с  

 

Кроссовый бег на 2 км, 

мин/с  

3,50 

— 

— 

10,00 

 

 

 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:  

в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с 

полного разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта 

бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную 

цель размером 2,5 * 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать 

теннисный мяч в вертикальную цель размером 1*1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 

м (юноши);  

          в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне 

или равновысоких брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в 

длину высотой 115—125 см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со 

скакалкой, обручем или лентой (девушки);  

         выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на 

руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), 

комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), 

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки);  

         в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши);  
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          в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр.  

 «Основы безопасности жизнедеятельности - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
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пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

10. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

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; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 



134 
 

 

пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
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пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных 

в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 
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пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
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описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
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объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

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

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  
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выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

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

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 

в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МБОУ «СОШ №5»г.Аргун им. М.Б. Халикова  и служит одним из оснований для 

разработки Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в .  

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки , ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах учебных предметов в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ № 

5» г. Аргун им. М.Б. Халикова в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова, 

включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная3 и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию4, независимую оценку качества 
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подготовки обучающихся5 и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

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 «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ «СОШ № 5» г. 

Аргун им. М.Б. Халикова обсуждаются на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы и уточнению 

и/или разработке программы развития, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 

динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. 

М.Б. Халикова  реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

Планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

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

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока 

«Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы 

содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

1.3.2.1. 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 МБОУ «СОШ № 5» 

г. Аргун им. М.Б. Халикова  и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова; участии в 

общественной жизни, 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, 

используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ№5»г.аргун  

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 
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«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова  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.). В рамках внутреннего мониторинга МБОУ «СОШ 

№ 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова проводятся  отдельные процедуры по оценке:  

смыслового чтения,  

познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

ИКТ-компетентности;  

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

являются письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

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

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 
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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«СОШ№5»г.Аргун  в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений согласно плану внутренней системы оценки качества 

образования на текущий учебный год (ВСОКО).  

Оценки по отдельным учебным предметам выставляются согласно Положению о 

системе оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун 

им. М.Б. Халикова 

 

1.3.2.4. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности 

(в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных 

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

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 
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зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

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

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 

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

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и 

сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в 

учебных методических комплектах (УМК) к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы 

на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет 

при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

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

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается.  

Внутренний мониторинг МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова 

представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и 
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метапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности 

и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждой полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и отражается 

в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун 

им. М.Б. Халикова проводится в соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова.  
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1.3.2.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

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

единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную 

итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей МБОУ «СОШ № 

5» г. Аргун им. М.Б. Халикова. Итоговой работой по предмету для выпускников 

средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, 

исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), 

часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

результатов только внутренней оценки.  
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование 

может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

критериям прописанным в Положении о проектной деятельности обучающихся в 

МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 

 

 

1.3.2.6. Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект 

или учебное исследование, выполняемые обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, исследовательскую, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного.  

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося.   

Итогом работы по проекту является его защита.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, 

может быть:   
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письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.;  

техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт)  

  

отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в 

оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 

портфолио ученика.   

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты 

выполнения итогового индивидуального проекта.   

Руководителем проекта может быть как педагог школы, так и сотрудник иной 

организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего.  

Оценка индивидуального проекта.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены пять аспектов:  

Оценка информационной составляющей проекта;  

Оценка исследовательской деятельности в проекте;  

Оценка прикладных результатов проекта;  

4.  Оценка цифровых технологий в проекте;  

5.  Оценка защиты проекта.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. При оценке индивидуального проекта использоваться 

аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка по 

каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе достижение 
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базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению по 

одному баллу за каждый из критериев (30 баллов), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 50-70 баллов (отметка «хорошо») или 80-90 

баллов (отметка «отлично»). 
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2. Содержательный раздел 
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2.1. Программа развития и формирования  универсальных учебных действий 

(УУД) на уровне СОО, включающая формирования компетенции 

обучающихся в области научно-исследовательской и проектной 

деятельности  

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 
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Программа обеспечивает:   

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров 

и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

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 образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким 
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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 которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 
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универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в 

процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не 

только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. 

Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что 

самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские 

пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 
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обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

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

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает 

школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

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 
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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, в результаты 

в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио 

и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных 

связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования 

метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:  

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

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

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
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межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
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е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего 

образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры 

и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык 

принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, 

а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если 

это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. 

Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 
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2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 
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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 философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

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

естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 
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отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

 

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 том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования.  
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Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов 
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России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

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

уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 

читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при 

которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

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

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а 

за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально 

подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению 

задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности 

подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг 

в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 
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самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные 

действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной 

организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи 

выпускники принимают участие в образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 
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каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента 

самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

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

обсуждены: 

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
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5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 

презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам 

определяет сама образовательная организация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 
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обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

экономические исследования; 

социальные исследования; 

научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

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 

основной образовательной программой основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов.  

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

возможно с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для обучающихся, осваивающих программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, образовательный процесс может осуществляться в режиме онлайн 

(вебинары, интернетуроки, on-lain тестирование, обсуждения и пр.) и режиме 

офф-лайн (общение через электронную почту, форумы, блоги и пр.) в следующих 

формах: - с применением дистанционных технологий; - с методическим 

сопровождением самостоятельной работы на основе средств связи: телефонный 

номер, электронная почта, skype-общение; - индивидуального (в том числе, он-

лайн уроки) и группового дистанционного обучения (включая проектную работу, 

вебинары, конференции). 
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2.2.1.Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует 

в создании единого культурно-образовательного пространства страны и 

формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

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

со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет 

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

включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение 

общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом 

определяет социальную успешность выпускников средней школы и их готовность 

к получению профессионального образования на русском языке. 

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

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при 

обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

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

речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
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овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 

в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть 

перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего 

образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на 

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

систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 

совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при 

необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы 

специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности 

при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется 

способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, 

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

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 

основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых 

навыков с целью достижения заявленных предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

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, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 
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современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

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

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой 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 речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

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

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

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

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

Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

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

информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 
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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. 

 

                                    

                              Содержание программы 

                                            10 класс 

                                                                

      Введение  

 

Слово о русском языке. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление. Работа со 

словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 
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Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Звуки и буквы . Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со 

словарями 

 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова  

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 

словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

 

Орфография  

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание чередующихся 

гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и 

двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-

при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

 

Морфология  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных 

имен прилагательных и существительных. 

 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи.. 

Правописание местоимений. 
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Глагол и его формы  

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие  

Наречие как часть речи. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи  

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с 

разными частями речи. 

Развитие речи  

Лингвистический анализ текста. 

Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная целостность 

текста. 

Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в 

тексте. 

Культура речи. 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные : 

 

осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования русского языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 
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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; 

сформированность  гражданской позиции, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в 

его великом будущем; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности: учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной и др; 

сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты: 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами ; умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

Предметные: 

сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

владение различными приёмами редактирования текстов; 

сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 

произведений. 

                                      

     Содержание программы  
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                                          Русский язык 11 класс 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 

а также изобразительно выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-

художественной речи. 

Текст.  

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Культура речи. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

Простое  предложение 

 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 

 Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

 Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения.  

 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 
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Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения.  

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

   Параллельные синтаксические конструкции. 

   Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных 

с 

предложением.  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки  препинания  в  сложносочиненном  предложении.  Синтаксический  разбор  

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой 

в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 
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Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно» 
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2.2.2.Литература 

 

Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения 

в практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. 

Главным условием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной 

образовательной программе основной школы принципиально новое осмысление 

результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного 

материала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными 

результатами6. Планируемые предметные результаты, определенные примерной 

программой по литературе, предполагают формирование читательской 

компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и 

углубления знаний о литературе7. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

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

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 

отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей 

личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и 

саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

получение опыта медленного чтения8 произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые 

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

                                         

 

6 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным результатом. 
7 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали 

М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют  

методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 
8 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в статье 

«Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали и развивали 

Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением понимается 

пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под руководством 

учителя. 
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изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

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

овладение умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

  

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя9 является 

приоритетной задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе ее 

содержания описание условий, при которых может быть организована и 

обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность 

обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение 

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

оценка и интерпретация. 

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

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики 

не может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, 

если при этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность 

самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и 

                                         

 

9 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навыками 

анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как выявлять 

исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историко-

литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст и 

не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  
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воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и 

интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы 

чтение не прерывалось вместе с завершением основного образования, а 

прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления 

произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся 

форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение 

или деятельность по поиску информации, сопровождение или создание 

читательских мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной 

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

изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ 

                                 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН 

      Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 

«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я 

посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный 

всадник». 

     Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях 

А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны 

природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

    Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 

«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции 

истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве 

М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. 

Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 
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М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред 

тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я 

на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

     Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности 

высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и 

проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

      Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 

Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и 

А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, 

А. Рубинштейн и др.). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

      Повести: «Невский проспект», «Нос». 

     Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и 

гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека 

в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских 

героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. 

Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. 

Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века 

Введение 

     Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим 

крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—

1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 
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обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций 

в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Не-

красовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. 

Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. 

Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской 

жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад 

русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и 

мировой культуры. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

      Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

      Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как 

основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, 

Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». 

Речь героев и ее характерологическая функция. 

   Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

«Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. 

«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве 

А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические 

интерпретации пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

 

И.А. ГОНЧАРОВ 

      Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противо-

речивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей 

Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль 

детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 
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Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; 

Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф 

«Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 

выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 

охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и 

духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

     Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские 

истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 

романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

      Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских 

миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и 

образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; 

литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» 

(«говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика 

рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

        Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как 

полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и 

теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции 

переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте 
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общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического 

лагеря; традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что 

делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические 

отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

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

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 

«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

       «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы 

простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. 

Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в 

творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

      Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской 

жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы 

построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы 

Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие 

представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской 

доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема 

счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его 

идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с 

фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. 

Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», 

«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она 
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верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», 

«Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. 

по выбору. 

       «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 

поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 

постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния че-

ловеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские 

мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; 

песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. 

Рахманинов и др.). 

                                                                    А.А. ФЕТ 

       Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

       Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. 

Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость 

пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический 

принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии 

и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике 

А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные 

пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

            Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к созданию 

«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит 

повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и 

стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 
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душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема 

богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

     «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 

Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премуд-

рый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и 

т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская 

ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки 

«Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

 

А.К. ТОЛСТОЙ 

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

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

облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История 

государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

        Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной 

мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества 

А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому 

песенному фольклору и политической сатире. 
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Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические 

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. 

Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

        Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского 

романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, 

многогероиность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм 

скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». 

Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. 

Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

     «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и 

семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного 

идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.                              

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» 

в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-

патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития 

русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ 

Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; 

живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. 

Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. 

Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть 

«Казаки», роман «Анна Каренина». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
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    Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» 

идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его 

воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности 

против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики 

романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его 

внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции 

в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония 

(многоголосие); герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. 

Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького 

человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. 

Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

 

А.П. ЧЕХОВ 

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

«Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

      Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы 

«футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в 

мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной 

детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской 

прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов 

в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры 

героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; 

символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького 

человека» в русской классике и произведениях Чехова. 
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Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры». 

 

                                                        11 класс  

                                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

                              Программа по литературе для 11 класса 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение 

       Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры» (раз деление на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 

зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения 

«людей-эпох», переживших свое время. 

 

Русская литература начала XX века 

     «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в 

России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: 

от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа 

веков. 

Писатели-реалисты начала XX века 

И.А. Бунин 

   Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 

    Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и 

лаконизм детали. 

    Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник». 

    Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового чело века со старым сердцем». Мотивы 

ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее 

духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 
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Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве 

И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую 

прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы 

С.В.Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы 

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

М.Горький 

     Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония 

автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных 

полюса «низовой» жизни России.  

Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» 

существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты Волги 

алчной идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как 

главная черта горьковского «нового реализма». 

     Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». 

Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 

Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в 

драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. 

Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о 

драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы 

«На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие 

люди», «Ледоход». 

А.И. Куприн 

   Повести «Олеся», «Поединок». Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство 

над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 

Этнографический колорит повести. 

    Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 

(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. 

Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность 

названия повести. 
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    Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. 

Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая де таль. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна 

«Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Аllez!», 

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

Л.Н. Андреев 

     Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» 

человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. 

Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 

Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность 

художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; 

традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки 

Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», 

«Ангелочек», «Стена». 

 

У литературной карты России 

    Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по 

выбору. Объединение малой и большой родины в творческой биографии 

писателей («сибирская» проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в 

произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского). 

«Серебряный век» русской поэзии 

      Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых 

форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса 

художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

 

Символизм и русские поэты-символисты 
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    Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д.Мережковский, 3.Гиппиус, В.Брюсов,                         К. Бальмонт 

и др.) и младосимволисты (А.Блок, А.Белый, С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.). 

       В.Я. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», 

«Кинжал», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского 

символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики 

В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в художественной системе 

поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» 

революции. 

      К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн 

томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее со звучность 

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство 

цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» 

стихотворений К.Д. Бальмонта.  

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность 

стиха. 

 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, 

М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

 

 

 

А.А. Блок 

       Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

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

железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», 

«Скифы» и др. по выбору. 

      Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 

Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 
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     Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки 

числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. 

Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. 

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма 

«Соловьиный сад». 

 

                                                       Преодолевшие символизм  

    Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма 

и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-

стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и 

реализма. 

Н.С. Гумилев 

      Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору.      Герой-маска в 

ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза даль них странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического 

эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней 

лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности 

поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся 

трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки 

Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка 

Страдивариуса». 

 

А.А. Ахматова 
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    Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная 

земля» и др. по выбору. 

     Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о 

судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос 

стихотворений военного времени.  

     Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского 

«Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские 

мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и 

образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. 

Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и  В.А. 

Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», 

«Родная земля», «Поэма без героя». 

М.И. Цветаева 

      Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на 

рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и др. 

по выбору. 

     Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных 

сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) 

стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 

посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», 

«Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 
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Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к 

Блоку», «Ученик». 

А.Аверченко и группа журнала «Сатирикон» 

     Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики 

А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в 

спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

У литературной карты России 

     Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина — по выбору учителя и 

учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. 

Пришвина. Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. 

Волошина. 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

    Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, 

«Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). Литературные 

группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

  Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » 

(отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Реми зова, Г. Иванова, Б. Зайцева, 

М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

   Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» 

Д. Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» 

М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

      Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение 

ценности человеческой «единицы ». Юмористическая проза 20-х годов. 

Стилистическая яр кость и сатирическая заостренность новеллистического сказа 

М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. 

Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

 

В.В. Маяковский 
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       Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

     

   

    Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как 

«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее 

образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 

лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

     Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» 

как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; 

поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл 

стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на 

лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-

кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый 

марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы 

«Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. Есенин 

      Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 

божью...», «Над темной прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

     Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 

мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в 

лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической 

речи, на родно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской 

поэтики. 

    Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной 

души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы 
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революционной эпохе. Соотношение лирического и эпического начала в поэме 

«Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения 

молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина 

и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 

   Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека 

труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. 

Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

    Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 

Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. 

Катаева, «Люди из захолустья»   А. Малышкина и др.). 

  Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и 

полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась 

сталь». 

   Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». 

   Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое 

значение. 

   Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический 

реализм И. Бунина,     Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 

30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. 

Червинской и др. 

       

   А.Н. Толстой. Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора 

в ранней прозе. Роман «Петр Первый». Углубление образа Петра в «романном» 

освоении темы. Основные этапы становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 

противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и 
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истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и 

стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный 

образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, 

А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» (труды 

Н. Устрялова,   С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 

 

М.А. Шолохов 

    Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины 

жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской 

войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в 

романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. 

Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция 

истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом 

Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте 

произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. 

Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», 

«Родинка». 

 

У литературной карты России 

       Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по 

выбору. Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в 

творчестве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в 

произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике                 А. 

Прокофьева. 

М.А. Булгаков 
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      Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как 

островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение 

политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, 

Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

    «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. 

Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений      М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской 

прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье 

сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

Б.Л. Пастернак 

    Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по 

выбору. 

    Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм 

гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 

Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

     Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в 

романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и 

революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к 

революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» 

как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 



207 
 

 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. 

Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. 

Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда 

разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

А.П. Платонов 

         Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», повести «Сокровенный 

человек», «Котлован» — по выбору. Оригинальность, самобытность 

художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, 

романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в 

прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала 

повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» 

слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная 

антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. 

Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный 

человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый 

механик», повесть «Джан». 

В.В. Набоков 

    Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». 

Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной 

организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона 

фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и 

описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; 

В. Набоков и                 И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 

размышления писателя о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня », роман «Защита 

Лужина» 

 

Литература периода Великой Отечественной войны 
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  Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, 

Ю. Гроссман и др.). 

    Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 

Ошанина,                      Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

     Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 

«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление под 

вига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

     

 

 Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» 

В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. 

Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

А.Т. Твардовский 

      Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество 

вини…»  и др. по выбору. 

     Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память 

войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях 

разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

      Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-

завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, 

уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские 

традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале 

«Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у 

дороги», «За далью — даль». 

 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 

      Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 

Друниной,                    М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 
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    Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 

«Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

    «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. 

Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова,     В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

      Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

  «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. 

Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, 

В. Астафьева. 

   «Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина,    Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного 

реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). 

Нравственно-философская проблематика пьес               А. Вампилова, прозы 

В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

    Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. 

Волкова, А. Жигулина. 

    Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, 

А. Галича,                      Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 

Н.А.Заболоцкий 

    Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по 

выбору. 

    Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и 

единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-

предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-

ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в 

творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. 

Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. 

Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество 

земледелия». 
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В.М. Шукшин 

    Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и 

яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе                  В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 

писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения 

«деревенской» прозы                     (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и 

др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой 

парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 

повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

 

А.И. Солженицын 

    Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» 

писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения 

мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского 

бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых 

пластов в стилистике повести. 

    Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». 

Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси 

России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. 

Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-

историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

 

У литературной карты России 

   Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина 

по выбору учителя и учащихся. Художественное звучание «негромкого» военного 

эпоса Е. Носова. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. 
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Традиции русской гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к 

духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина. 

 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов 

     Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.). 

    Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 

человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 

Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, 

С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка»            В. Астафьева и 

«Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из 

мутного потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. 

Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, 

многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 

      Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

  Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

     Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

    Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в 

творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 
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2.2.3.Родной (чеченский) язык 

Белхан  программин  чулацам 

10 класс 

Мотт а, цуьнан коьрта бил галонаш а, исбаьхьалла а.   

Лексикологи (10 с.)     

Нохчийн метан дешнийн хазна   

Омонимаш, синонимаш, антонимаш.   

Архаизмаш, историзмаш, неологизмаш.  

Талламан болх «Медни»  

Нохчийн меттан а, т1еэцна а дешнаш.    

Литературин меттан лексикин тайпанаш .  

Литературин мотт а, диалекташ а. Фразеологизмаш.   

Нохчийн меттан дошам. Дешнийн маь1на.  

Изложени «Мусин-К1отарахь» 

Фонетикеххаамаш (4 с.)     

Мукъа элпаш а, мукъа аьзнаш а.   

Доца шеконан мукъа аьзнаш(а, у, и)   

Нийсааларан бакъонаш. Интонацех хаамаш   

Талламан диктант  «Ткъа шо хьалха.» 

Морфологи а, орфографи а (4 с.)     

Г1алаташ т1ехь болх. Нохчийн орфографех лаьцна боцца хаамаш. Доккха элп 

яздаран бакъонаш.   

Дешнаш сехьадахаран бакъонаш.   

Дешан латтам. Нохчийн маттахь дошкхолларх а, дешнийн форманех кхетам.  

Талламан болх «Хийист.» 

Къамелан дакъош (17 с.)     

Ц1ердешнийн классаш, легарш, церан нийсаяздар.   

Чолхечу а, цхьана дешдекъах лаьттачу а ц1ердешнийн нийсаяздар.   

Билгалдешнийн легарш а, нийсаяздар а.   

Терахьдешнийн  кхолладалар, легар, нийсаяздар.  

Ц1ерметдешнийн легар, нийсаяздар.  

Изложени «Г1арг1улийн илли» 

Хандешнийн хенийн чаккхенаш нийсаязъяр.   

Хандешан спряженеш, церан нийсаязъяр. Нийса йоцу спряжени.   

Куцдош, цуьнан тайпанаш, нийсаяздар.    

Дешт1аьхье а, цуьнан нийсаяъяр. 

Хуттургаш, церан тайпанаш, нийсаязъяр.  

Дакъалгаш, церан тайпанаш, нийсаяздар.   

Айдардешнаш, церан тайпанаш нийсаяздар.  
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Шеран талламан болх. 

Г1алаташ т1ехь болх бар. 1амийнарг карладаккхар.     

11 класс 

Синтаксис,пунктуаци,цхьалхе предложени (16 с.)     

Меттан коьрта билгалонаш. Дийцаран, хаттаран, айдаран, т1едожоран 

предложенеш.   

Предложенехь дешнийн уьйр.   

Подлежащиний, сказуеминий юккъехь тире.  

Талламан болх «Берзан т1елатар» 

Цхьалхечу предложенийн кепаш.   

Предложенийн цхьанатайпана меженаш.   

Цхьанатайпана а, цхьанатайпана а боцу къастамаш.  

Изложени «Цхьана г1алатан мах» 

Предложенин шакъаьстина меженаш.   

Шакъаьстина юххедиллар, цуьнан нийсаяздар.   

Латтаман дурс, цуьнан нийсаяздар.   

Юкъадало дешнаш, предложенеш.   

Т1едерзар, цуьнан нийсаяздар.  

Талламан болх. «Берзан т1елатар» 

Г1алаташ т1ехь болх бар. Дешнаш-предложенеш х1аъ, х1ан-х1а 1   

1амийнарг карладаккхар, т1еч1аг1дар.   

Чолхе предложенеш(7 с.)     

Чолхе-цхьаьнакхетта предложени а, цуьнгахь хуттургаш а, сацаран хьаьркаш 

а.Талламан болх «Кхолламан цхьа де» 

Чолхе-карарчу предложенех кхетам. Предложенехь хуттургаш а, хуттурган 

дешнаш а.   

Т1етухучу предложенийн грамматически билгалонаш.   

Т1етухучу предложенийн кепаш, церан схемаш.   

Т1етуху предложени а, карчам а.  

Изложени «Нанас ца вина ваша» 

Хуттургаш йоцу чолхе предложенеш. (11 с.)     

Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешкахь ц1оьмалг, ц1оьмалгаца т1адам. 

Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешкахь шит1адам.   

Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешкахь тире.   

Ма-дарра а, лач а къамел. Ма-дарра къамел лач   къамеле  дерзор.  

Ма-дарра къамелехь сацаран хьаьркаш.   

Цитаташ а, цаьргахь сацаран хьаьркаш а.  

Талламан болх «Ши дахар» 

Г1алаташ т1ехь болх бар. Йозанехь сацаран хьаьркаш х1итторан бакъонаш.  
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Йозанехь сацаран хьаьркаш х1итторан бакъонаш т1еч1аг1ъяр.  

Предложенийн синтаксически къастор.   

1амийнарг карладаккхар, т1еч1аг1дар.  
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2.2.4. Родная (чеченская) литература 

БЕЛХИЙН ПРОГРАММИН ЧУЛАЦАМ. 

10 класс 

«Нохчийн  меттан дешан мах.». Довзийтар.  

Арсанов Арсанбекан Саь1ид - Бей (4 с.)     

Романах кхетамбалар. «Маца девза доттаг1алла» роман. Некъан юьхь. (1-ра корта)  

«Маца девза доттаг1алла» Арсби а, цуьнан накъостий а . (2-3-г1а  корта)  

«Маца девза доттаг1алла» (4-5-г1а корта)   

Арсбин васт .  

Мамакаев 1амин Мохьмад (8 с.)     

Мамакаев Мохьмадан дахаран а, кхоллараллин а некъ  

Мамакаев М. поэзин башхалла «Т1улгаша а дуьйцу» стихотворенин чулацам а, 

исбаьхьаллин шатайпаналла а . 

«Даймахке», «Зама»  стихотворенийн чулацам а, исбаьхьаллин башхаллаш а. 

«Зеламха» роман Тутмакхаш .  

«Зеламха» романехь зударийн васташ.  

«Зеламха» Зеламхин доьзал.  

«Зеламха» Зеламхин васт.  

Сочинени «Зеламхин васт». 

Гадаев Мохьмад- Салахь ( 5 с.)     

Гадаев Мохьмад- Салахьан дахаран а, кхоллараллин а некъ.  

«Даймахке сатийсар» стихотворенин исбаьхьаллин башхалла .  

«Дай баьхна латта» стихотворенин чулацам а, исбаьхьаллин шатайпаналла а . 

«Генара кехат» стихотворенин исбаьхьаллин башхалла.  

«Ц1ен берд» стихотворенин чулацам а, исбаьхьаллин башхалла а. 

Гайсултанов Эдилсултанан 1умар ( 6 с.)     

Гайсултанов 1. дахаран а, кхоллараллин а некъ. «Александр Чеченский» романан 

д1ах1оттам .   

«Александр Чеченский» Кегий йийсарш .  

«Александр Чеченский» Вина юрт .  

«Александр Чеченский» Бородино.   

Александр Чеченский» Чеченский а, Кутузов а.Сочинени ««Александр 

Чеченскийн васт» 

Эдилов Эдалан Хасмохьмад (7 с.)     

Эдилов Х. дахаран а, кхоллараллин а некъ, поэзин башхалла.  

«Сийлаха» Ибрах1им а, Сийлаха а.   

«Сийлаха» Ибрах1им а, Сийлаха а,Эдалха а.  

«Сийлаха» Ибрах1им а, Эдалха а.   

«Сийлаха» Ибрах1иман васт .  
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Аннотаци язъяр. 

1амийнарг карладаккхар (тест) 

Дешархоша хаьржина произведени йийцаре яр .  

Яшуркаев Сайд1елин Султан ( 5 с.)     

ХХ б1ешеран 80-чу шерашкахь нохчийн литтературе баьхкинчу яздархойн 

кхолларалла.  

Яшуркаев  С. дахаран а, кхоллараллин а некъ. «Самах ду, г1енах ду» 

стихотворени.  

«Дагахьбалламаш, дагалецамаш» стихотворенин исбаьхьаллин башхалла. 

Исмаилов Т1урин Абу.     

Исмаилов А. дахара а, кхолларалла а. «Вог1ура воккха стаг»  стихотворени. 

«Кхийра кхаба» » стихотворенин чулацам а, исбаьхьаллин башхалла а. 

Абдуллаев Шарипан Леча (2 с.)     

Абдуллаев Лечин поэзин башхалла. «Весет» стихотворени .   

«Диканиг хьахадан кхоьру со…»,«Лазийний? Лазийна, хьаха…» стихотворенин 

маь1на а, исбаьхьаллин башхалла.  

Бексултанов(Адамов) Мозин Муса (5 с.)     

Бексултанов М.дахаран а, кхоллараллин а некъ, прозин башхалла. 

«Дахаран хин генара бердаш» повестан идея а, чулацам.  

«Дахаран хин генара бердаш» Лам чохь жа дажош.  

«Дахаран хин генара бердаш»  Ден весет .  

Рецензи язъяр.  

Яралиев Сардал -1елин Юсуп (3 с.)     

Яралиев Ю. дахаран а, кхоллараллин а некъ, поэзин башхалла.   

«Г1иллакх» стихотворенин чулацам а, исбаьхьаллин башхалла а .  

«Лулахочуьнга» стихотворенин чулацам а, исбаьхьалла а.  

Ахмадов Мохьмадан Муса ( 4 с.)     

Драматургех кхетамбалар «Лаьмнел а лекха» драма.   

«Лаьмнел а лекха» Г1осуман васт.  

«Лаьмнел а лекха»  Элсин васт.  

«Лаьмнел а лекха»  Аматин васт.  

Эльсанов Исраилан Ислам (9 с.)     

Эльсанов И. дахаран а, кхоллараллин а некъ. «Ц1ег1ачу декхнийн боьлак» 

повестан чулацам.  

«Ц1ег1ачу декхнийн боьлак»  Х1инца бен садаьржаш дацара.   

 «Ц1ег1ачу декхнийн боьлак» Г1овг1а.  

«Ц1ег1ачу декхнийн боьлак»  Йоккха стаг.  

«Ц1ег1ачу декхнийн боьлак»  Мехка кхел.  

«Ц1ег1ачу декхнийн боьлак» Г1убашан,Шемалан  васт.  
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«Ц1ег1ачу декхнийн боьлак» повестехь халкъан кхоллам. 

Сочинени «Нохчийн мотт – дахаран хазна». 

1амийнарг карладаккхар (тест) 

Бисултанов Дибин Апти (3 с.)     

Бисултанов А. дахар а, кхолларалла а .  

«Нохчийчоьне» стихотворенин чулацам а, исбаьхьаллин шатайпаналла. 

«Нана» стихотворенин маь1на а, исбаьхьаллин башхалла.  

Цуруев Мовлдин Шарип (4 с.)     

Дахаран а, кхоллараллин а некъ.  

Цуруев Шарипан поэзин башхалла .  

«Нохчийчоьне» стихотворенин маь1на а, исбаьхьаллин шатайпаналла . 

«Йисалахь Нохчийчоь» стихотворенин исбаьхьаллин шатайпаналла. 

Т1аьхьлонна.     

11 класс 

Кадыров А-Хь «Хьомсара Нохчийчоь!». 

ХХ б1ешеран хьалхарчу эхехь нохчийн литературин кхиаран башхаллаш 

(3с.)     

ХХ б1ешо долалуш нохчийн литература кхоллаяларан некъийн цхьайолу 

башхаллаш.   

Нохчийн литература ненан маттахь кхоллаялар.  

Даймехкан т1ом исбаьхьаллин дашехь.   

ХХ б1ешеран шолг1ачу эхехь нохчийн литература кхиаран башхаллаш (4 с.) 

    

1960-г1а шераш. Окуев Ш. «Лай т1ехь ц1ен зезагаш»романан обзор. 

1960-г1а шераш.Сулаев М. «Тавсолта ломара д1авоьду» романан обзор.  

1970-1990-чуй шерийн проза Айдамиров А. «Дарц».   

70-90-г1ий шерийн поэзи Айдамиров А. «Вина мохк»,Арсанукаев Ш. «Ненан 

мотт».  

ХХ б1ешеран юьххьехь нохчийн литература кхиар (3 с.)     

Х1инцалера проза а, поэзи а. Арсанукаев Ш., К.Ибрагимов,Абдулаев Л., 

Бексултанов М…   

Х1инцалера проза а, поэзи а. Айдамирова М., Идигова Ж.,Талхигова 

Роза,Абубакарова Пет1амат.  

Литературин родаш. Драматурги.   

 Исаева Султанан Марьям (9 с.)     

Исаева Марьяман дахар а, кхолларалла а.   

«Ирсан орам» Воха мегар дац.   

Дог ца 1ийна.  

Нанас йинарг хилла.   
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Доккха инзар.   

Д1адевлларш. Кхаъ.  Дош-болат.    

Драматически къовсамах кхетамбалар.   

Айдамиров Абдулхьакиман Абузар (7 с.)     

«Еха буьйсанаш» романан документальни, исторически бух.   

«Еха буьйсанаш» Нохчмахке.   

«Еха буьйсанаш» Къастар.  

«Еха буьйсанаш» Б1е цхьолаг1а буьйса.   

«Еха буьйсанаш» Данч1а.  

Сочинени «Еха буьйсанаш» романехь нохчийн зударийн кхоллам» 

Романах болу кхетам к1аргбар.   

Ахматова Солтамурадан Раиса (7 с.)     

Ахматова Раисин дахар а, кхолларалла а.   

Ахматова Р. «Даймахке».   

Ахматова Р. «Нене».   

Ахматова Р. «Сан юрт».   

Ахматова Р. «Дагалецамийн новкъа» поэма.  

«Дагалецамийн новкъа» поэмин турпалхочун васт- нохчийн зудчун 

 типически кхоллам.  Лиро- эпически жанрах кхетамбалар.   

Сулейманов Сулейманан Ахьмад (3 с.)     

Сулейманов А. «Дог дохде ц1е».  

Сулейманов А. «Берд», «Батто сагатдо».   

Сулейманов А. «Ламанан хьостанаш».   

Арсанукаев 1абдулмуслиман Шайхи (5 с.)      

Арсанукаев Ш. «Весет».   

Арсанукаев Ш. «Нийсонна гимн», «Ненан мотт».   

Арсанукаев Ш. «Мохкбегор», «Дицдина илли».   

Арсанукаев Ш. «Кхолламан сизаш» (1-5-г1а корт.).  

Арсанукаев Ш. «Кхолламан сизаш» (6-12-г1а корт.).   

Рашидов Рашидан Шаид (3 с.)     

Рашидов Ш. «Баланах дуьзна дог», «Пондар боьлху».   

Рашидов Ш. «Аружа»-исторически хиллачийн буха т1ехь язйина поэма. 

«Аружа» поэми т1ехь интернациональни доттаг1алла гайтар.   

Гацаев Асламбекан Саь1ид (2 с.)     

Гацаев С. «Йише Маржане», «Хаьий хьуна Фирдоуси».    

Гацаев С. «Хатта хьайна Саидига», «Хийла нохчийн к1ант».  

Ахмадов Мохьмадан Муса (3 с.)     

Ахмадов М. «Нохчийн махкахь нохчийн маттахь».   

Ахмадов М. «Зингатийн барз ма бохабелахь».(1-2-г1а дакъ.).   
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Ахмадов М. «Зингатийн барз ма бохабелахь»  (3-5-г1а дакъ.).   

Дикаев Джунаидан Мохьмад (2 с.)     

Дикаев М. «Стеган ц1е».  

Дикаев М. «Нохчийн х1усам», «Суна лаьа» Стихаш кхолларан кепаш.  

Бексултанов (Адамов) Мозин Муса (4 с.)     

Бексултанов М. «1аьржа б1аьрг».   

Бексултанов М. «Хьалхара парта».   

Бексултанов М. «Корталин Хантоти».  

Сочинени «Нохчийн мотт- дахаран хазна!" 

Шайхиев Хасмохьмадан 1алвади (3 с.)     

Шайхиев 1. «Стаг велча юьртахь зударий боьлху», «Аса а ма лайна…».  

Шайхиев 1. «Дерачу кхолламан кхел» повесть.   

«Дерачу кхолламан кхел» Аьрзу.    

Алиев Хьамидан Г1апур (2 с.)     

Алиев Г1. «Къонахийн зама», «Х1ун лозу хьан, Нохчийчоь?».   

Алиев Г1. «Къонахе», «До1а».   

Ибрагимов Хьамзатан Канта (2 с.)     

Ибрагимов К. «Берийн дуьне» (10-г1а корта).   

Ибрагимов К. «Берийн дуьне» (11-г1а корта).   

Казбеги Александр (2 с.)     

Казбеги А. «Элиса» (1-2-г1а дакъ.).  

Казбеги А. «Элиса.) » (3-4-г1а дакъ.   

Кулиев Кайсын Шуваевич (2 с.)  

Кулиев К. «Хиндолчуьнга аьлла байташ».    

Классал арахьара дешар .Кибиев М. «Ден къамел».  
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2.2.5. Иностранный (английский) язык 

 

 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение 

без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

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

аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 

обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 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: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  

  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

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

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

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

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  
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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 книгу. 

Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

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

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

Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 

предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных 

слогов и слов в предложениях. Произношение 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 
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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 употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

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

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

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

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

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

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

речи».  

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

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

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

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

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
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Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения.  
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2.2.6. История 

 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

 

Место учебного предмета «История»  

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

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

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

(«История России»). 

 

Общая характеристика примерной программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины 

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

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

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

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«История» в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми 

принципами школьного исторического образования являются:  
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идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, 

а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 

в современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

 

Новейшая история. 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 11ч 

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

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия 

на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 
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Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию 

от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

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

Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. 

Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 

проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за 

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

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил 

при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и 

конец «двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой 
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власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности.  

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

государства и школы от церкви. 

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

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

ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г. 

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

г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, 

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

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

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

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и 

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

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

армии Врангеля в Крыму.  

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

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и 

ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 
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Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные 

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

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 10ч. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

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

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

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

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания 

«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-

х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. 

В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

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

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду.  
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«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые 

«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 

Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля 

над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий 

на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 

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

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

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

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». 

Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к 

семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в 

церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 
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киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

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

советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 

1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 

настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения 

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

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

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 

середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников.  

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

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

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 

мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский 

договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о 
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ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 9ч. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

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

22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов 

СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за 

Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–

летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и 

тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

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

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная 

война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных 

лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

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

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

также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и 

войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

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

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 
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церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской 

авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в 

июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные 

потери. Изменения политической карты Европы. 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1980 гг. 17ч. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и 

его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного 

времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина 

Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 
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Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от 

власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: 

новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и 

наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 
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рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII 

Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый 

курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 

военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. 

Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в 

СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с 

США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 

поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 
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общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 

и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» 

и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США.  

Р а з д е л I. Новейшая история. Первая половина XX в. (18ч) 

 Страны Европы и США в 1900-1918 гг. Первая мировая война 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая 

индустриальная эпоха, её основные характеристики. [Технические   

изобретения,   изменившие жизнь людей в передовых странах Европы и 

США]. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США 

Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического 

развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную 

эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. 

Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы 

вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный 

реформизм как один из основных элементов государственной политики 

индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два 

альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала в первой трети XX в. [Быт и образ жизни европейцев 

и североамериканцев в условиях началамассового промышленного 

производства.] 

Становление индустриального общества в странах Европы и США в XIX в. 

Особенности социально-экономического развития стран Европы и США в 

последней трети XIX в. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. [Причины прорыва США в экономическом развитии. Факторы 

экономического роста в Германии, экономической стабильности в 

Великобритании и экономического отставания во Франции, Италии и Австро-
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Венгрии] Неравномерность экономического развития как характерная черта 

эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 

индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в 

начале XX в. Политические партии и главные идеологические направления 

партийной борьбы:консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. и 

борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и 

образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока:Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. 

[Локальные конфликты конца XIX - начала XX в. как предвестники «Великой 

войны».] Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило 

Принцип.] Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. [Важнейшие битвы и военные операции 1914-

1918 гг. на Западном фронте. Война на море. Дипломатия в ходе войны.] 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверного 

союза и Антанты. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая 

мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 

человечества. 

Парижская мирная конференция (1919): надежды и планы участников. 

[Программа «14 пунктов» В.Вильсона как проект послевоенного мирного 

урегулирования.] Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. 

[Другие договоры бывших противников и союзников.] Идея Лиги наций как 

гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги наций] Вашингтонская 

конференция (1921-1922), договоры колониальных держав. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений. 

Версальско-Вашингтонская система в действии 

Социальные последствия Первой мировой войны. [«Потерянное поколение».] 

Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни 

(всеобщее избирательное право). [Участие широких масс в политике как развитие 

демократии и как угроза вовлечения масс в реакционные, стихийные движения.] 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе. [Рабочие и социал-демократические партии - 

путь от оппозиции до формирования правительств.] Раскол в рабочем и 
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социалистическом движениях: образование леворадикальных сил - 

коммунистических партий. [Создание Коммунистического Интернационала 

(1919) и его роль в международной политике в 1920-е гг.] 

Активизация праворадикальных сил - образование и расширение 

влиянияфашистских партий. Революции, распад империй и образование новых 

государств как политический результат Первой мировой войны. [Революции в 

Германии, Австрии и Венгрии общее и особенное. Международная роль 

Октябрьской (1917) революции.] 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922) 

международная конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922), 

их экономические и политические последствия.] Эра пацифизма и пацифистские 

движения 1920-х гг. [Локарнские договоры (1928). Пакт Бриана – Келлога (1928).] 

Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и 

торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и 

перемещение экономического центра капиталистического мира в 

США. Эпоха зрелого индустриального общества. [Культ наживы на фоне 

экономического подъёма в США и «закат Европы» как мироощущение 

европейцев первого послевоенного десятилетия. Кумиры и символы 1920-х гг.] 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического 

кризиса. [Человек и общество в условиях мирового экономического кризиса.] 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и 

США. Либерально-демократическая модель - социальные реформы и 

государственное регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство - идеология и 

практика государственного регулирования 

экономики.]Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е 

гг. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного 

либерализма. [Г.Гувер и его политика в годы Великой депрессии] Ф.Рузвельт – 

политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф.Рузвельта: его 

экономические и социальные приоритеты. Начало социально ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «нового курса» Ф.Рузвельта. [Реакция американского 

общества на «новый курс» и отношение к Ф.Рузвельту как к государственному 

деятелю.] Внешняя политика США в 1930-е гг. 
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Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. 

в Великобритании иФранции. Британская и французская модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами. [Н.Чемберлен и его 

политический курс на оздоровление экономики Великобритании.] Внешняя 

политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939) во Франции. 

[Л.Блюм] Историческое значение либерально-демократической модели 

преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как 

путь выхода из экономического кризиса, решения социальных проблем и 

реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и 

социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры 

фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. [А. Гитлер и его сообщники. «Пивной 

путч».] Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, 

основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в 

Германии. Этапы установления фашистского режима (193 3-1939)- Роль 

нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. [Немецкое общество в эпоху Третьего рейха.] 

Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и 

свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый 

лагери. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный 

фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939). [Испанская республика и 

советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев.] Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского 

фашизма. 

Международные отношения в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные 

действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги наций 

как организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины 

и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран 

Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим 

- Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938), советско-германские договоры (1939) 

и секретные протоколы к ним. [Дискуссии историков о роли тайных соглашений в 

истории Второй мировой войны и о политике СССР накануне войны.] Провал 

идеи коллективной безопасности. 
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Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в 

странах Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные 

особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого 

мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: реформы или 

революции. [Кемалистская революция (1918-1923) в Турции. Синьхайская 

революция (1911-1912) в Китае.] Проблема синтеза традиций и модернизации в 

странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере 

Японии, Китая и Индии. 

         Социально-экономическое и политическое развитие Японии в первой 

половине XX в. - путь реформ. Своеобразие японской модернизации. «Японский 

дух, европейское знание». Внешняя политика Японии - пять войн за полвека.] 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней 

реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан 

Кайши в борьбе за объединение страны и её модернизацию. Гражданская война 

(1928- 1937) в Китае. Советское движение и причины его поражения. Агрессия 

Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937-1945 гг.] 

Индия - британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 

общественно-политические течения в Индии. М.Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального 

режима.] 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. 

Особенности социально-экономического и политического развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие 

и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. [Мексиканская революция 1910-1917 гг. и развитие Мексики в первой 

половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации] [Кубинская 

революция (1933- 1934) и её итоги. Пример характерных для Латинской Америки 

смены циклов: революция - реформы - диктатура - революция.] 

 

Вторая мировая война и её уроки 

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945)- Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 

1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана нападения 

на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой 

войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в 

Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 
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Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 

[Холокост.]Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и её роль в разгроме фашизма. 

Атлантическая хартия. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав 

государств - участников антигитлеровской коалиции (Тегеран, 1943 г.; Ялта и 

Потсдам, 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 

устройстве мира. [Ф.Рузвельт, У.Черчилль, И.Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр] 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945). 

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на 

Тихом океане (1944) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция 

Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945): их цели и 

результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

Цена Победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав - СССР и 

США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 

образование двух германских государств. [Договор с Австрией.] Сепаратный 

договор с Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и 

Японией] Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946) процесс над 

главными военными преступниками.Преступления против 

человечности. [Токийский процесс (1946- 1948) над главными японскими 

военными преступниками.]. 

Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX в. (4 ч) 

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный).Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. [Преследование инакомыслящих Маккартизм.] «Железный 

занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-

политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и 

сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. [Локальные 

конфликты, их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъём в 

странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной 

системы. [Бретон-Вудские соглашения.] Либерализация мировой торговли. 

[Создание ЕАТТ, затем ВТО.]Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание 
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государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. [Неокейнсианство - массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление.] Государство 

благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного 

типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её 

атрибуты и символы. 

Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 и 1980-1982 гг. Новый 

этап научно-технической революции. Предпосылки перехода 

к постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие 

признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном 

обществе. [Ценности постиндустриального (информационного) общества.] Три 

этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических стран 

Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, 

консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации 

и соперничества трёх центров современной мировой экономики (США, 

Европейский союз, Япония). 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые 

социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение 

молодёжи и студентов, экологические, феминистские и этнические движения, 

культурные, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского 

общества и отражение в нём противоречий перехода к постиндустриальному 

обществу. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив.  

Региональный компонент 6ч. 
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2.2.7. 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 ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование 

целостного восприятия мира. 

 

Базовый уровень 

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 территории 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. 
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Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 

структуры. География основных отраслей производственной и 

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. 
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2.2.8. Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых 

современному человеку России. Учебный предмет «Экономика» является 

интегрированным, включает достижения различных наук (обществознания, 

математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 

освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической 

сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование 

компетенций, необходимых современному человеку для продолжения 

образования, а также в освоение навыков для будущей работы в экономической 

сфере. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его 

по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» среднего общего 

образования являются: 

понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; формирование уважительного отношения к чужой собственности; 

формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 
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формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

 

 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства. Главные вопросы 

экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные 

виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия 

введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. 

Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. 

Франчайзинг. Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. 

Факторы производства. Издержки, выручка, прибыль. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-

план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с 

ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 
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Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость 

регулирования степени социального неравенства. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика 

государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. 

Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. 

Социальные последствия инфляции. 

 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное 

разделение руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. 

расчеты. Государственная политика в области международной торговли. 

Международные экономические организации. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной экономики России. 
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2.2.9. Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на 

уровне среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав 

человека, порядок функционирования органов государственной власти, 

акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» направлено на повышение правовой 

грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности.  

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает 

возможность одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не задает последовательности 

изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество 

часов на изучение учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. 

 

          Базовый уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 

правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. 

Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для 
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гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые 

на государственном уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. 

 

 

 

Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 

органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный процесс. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды 

избирательных систем. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические 

права, экономические права, социальные права, культурные права. Право на 

благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. 

Международные договоры о защите прав человека. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени. Основные принципы международного 

гуманитарного права. 

 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. 

Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Защита прав потребителей. Наследование. Понятие завещания. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Условия привлечения к 

ответственности в гражданском праве. Семейное право. Источники семейного 

права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия 
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вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. 

Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность 

родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового права. 

Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема 

на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная 

плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана 

труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. 

Административное право. Источники административного права. 

Административное правонарушение и административная ответственность. 

Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного права. 

Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. 

Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного 

судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности 

судебного производства по делам об административных правонарушениях. 

Основные виды юридических профессий. 
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2.2.10.Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, 

которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 

интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, 

социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), 

что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с 

позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) 

для базового уровня среднего общего образования составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не задает 

последовательности изучения материала, распределения его по классам, не 

определяет количество часов на изучение учебного предмета.  

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 
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возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. 

 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. 

Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное 

и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода 

и ответственность. Основные 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: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 
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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. 

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 
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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 Федерации. 

Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности 

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 

приобретения права 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 споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 



255 
 

 

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. 
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2.2.11. Математика 

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.»;  

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

математика для использования в профессии; 

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. 

 

 

 

 

Компенсирующая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. 

Числа и десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки 
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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.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. 

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 
k

y
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.  
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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. Периметры и площади 

фигур.  

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. Теорема 

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 

. 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. 
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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. 

 

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 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 
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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

   
 рад). 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. 

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.  
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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 

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.  
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Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

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: средних, 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). 
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Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

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

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции.  
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2.2.12. Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы . В 

ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные 

связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» – обеспечение дальнейшего 

развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

 

Базовый уровень 

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. 

 



265 
 

 

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. 

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 программ. 

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 
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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 лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 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. 
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Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

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 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и 

объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные 

модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

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 
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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.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и 

т.п.  

Социальная информатика 

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.  
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2.2.13. Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с 

физическими основами современного производства и бытового технического 

окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к 

физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

Изучение физики ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах 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. 

В основу изучения предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в 

области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательной 

организации.  

Программа содержит перечень практических и лабораторных работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 

которые считает наиболее целесообразными для достижения предметных 

результатов. 

 

Базовый уровень 

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 
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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 трения. 

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 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. 
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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. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
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2.2.14. Астрономия 

Астрономия - одна из древнейших естественных наук - относится к областям 

человеческих знаний, получившим динамичное развитие в XXI веке. Изучение 

астрономии влияет на формирование и расширение представлений человека о 

мире и Вселенной. 

В качестве обязательного для изучения учебного предмета астрономия 

включается в содержание среднего общего образования, направленное в том 

числе на изучение достижений современной науки и техники, формирование 

основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел. Наряду с другими учебными предметами её изучение 

будет способствовать формированию естественнонаучной грамотности и 

развитию познавательных способностей обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Астрономия» как обязательного 

в общеобразовательных организациях Российской Федерации введен с 2017/18 

учебного года по мере создания в образовательных организациях 

соответствующих условий. 

С целью организации эффективной работы по изучению учебного предмета 

«Астрономия» в общеобразовательных организациях необходимо создание 

условий для изучения учебного предмета «Астрономия» как обязательного на 

уровне среднего общего образования. 

На уровне общеобразовательной организации: 

обеспечение подготовки кадров для преподавания астрономии (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка педагогических работников и 

др); 

заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам учителей, 

преподающих астрономию; 

обеспечение учебниками и/или учебными пособиями по астрономии всех 

учащихся на уровне среднего общего образования; 

обеспечение материально-технических условий для преподавания и изучения 

астрономии (комплектование библиотечного фонда, оборудование кабинетов); 

включение учебного предмета «Астрономия» в обязательную часть учебных 

планов на уровне среднего общего образования; 

обеспечение информационного сопровождения введения астрономии 

(информирование обучающихся, их родителей (законных представителей), иных 

участников образовательных отношений, а также общественности, в том числе 

посредством сайта образовательной организации). 

Объём часов на изучение учебного предмета «Астрономия» должен составлять не 

менее 35 часов за два года обучения. 
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Образовательная организация самостоятельно осуществляет: перераспределение 

часов внутри учебного плана в рамках нормативов учебной нагрузки, с учётом 

утверждённых постановлением Главного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

определение модели изучения учебного предмета «Астрономия»; принимает 

решение об использовании сетевой формы освоения учебного предмета, 

применении дистанционных образовательных технологий. 

При изучении астрономии может быть использован учебник «Астрономия. 

Базовый уровень». 11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., ДРОФА, 

включенный, в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253), а 

также учебные пособия, изданные в организациях, 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 9 июня 2016 г. № 699). 

Учебного предмета «Астрономия» в число учебных предметов, по которым 

проводится государственная итоговая аттестация в форме Единого 

государственного экзамена (в том числе на добровольной основе), не влючается. 

Базовый уровень 

Изучение астрономии среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира;приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 

Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их 

размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ 

ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 
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Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН 

СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. 

Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. 

ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ 

МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Г алактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры 

Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; уметь: 
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приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.». 

«Астрономия - введен как отдельный учебный предмет, направленный 

на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ 

знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы  
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2.2.15. Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании 

собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением 

полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение химии ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: 

зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения 

веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических 

веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в 

экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на 

изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. 

Курсивом в учебных программах выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится перечень практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня 

работы, которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости 

достижения предметных результатов. 

 

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 
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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 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 
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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 применение 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 получения 

солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 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 крахмал 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 органической химии. 
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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 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 
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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 (курение, 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 окружающей 

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. 

 

 

 

 

Основы неорганической химии 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и 

калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и 

магния, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения 

атомов. Общие физические и химические свойства. Получение и применение. 

Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени 

окисления элемента. Важнейшие соли. Окислительные свойства солей хрома и 

марганца в высшей степени окисления. Комплексные соединения хрома. 
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Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и 

применение угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. 

Активированный уголь как адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в 

области создания наноматериалов. Электронное строение молекулы угарного 

газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое действие угарного 

газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. 

Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на 

карбонат-ион. Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. 

Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – 

основа земной коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на 

ион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и 

химические свойства, применение. Свойства, получение и применение фосфора. 

Фосфин. Фосфорные и полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства 

концентрированной серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, 

сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения 

хлора. Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как 

методы научного познания. Математическое моделирование пространственного 

строения молекул органических веществ. Современные физико-химические 

методы установления состава и структуры веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 



283 
 

 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 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 в промышленности. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере производства аммиака, серной 

кислоты). Промышленная органическая химия. Сырье для органической 

промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее 

крупнотоннажные производства органических соединений. Черная и цветная 

металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 

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 окружающей 

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. 

 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

 

Темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 
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Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 

Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 
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2.2.16. Биология 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического 

сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на 

изучение учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том 

или ином классе.  

Предлагаемая программа учитывает возможность получения знаний в том числе 

через практическую деятельность. В программе содержится перечень 

лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы 

учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 

целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

 

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, практическое 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 
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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.  

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.  
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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 энергии 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. 
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2.2.17. Физическая культура 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

        Рабочая программа по предмету «Физическая культура»,составлена на 

уровень среднего общего образования и рассчитана на 204 часа  освоения ООП 

СОО учащихся 10 - 11 классов (по 102 часа в каждом классе – 34 учебные недели 

по 3 ч в неделю). 

Рабочая программа состоит из двух частей: базовой (федеральной) и вариативной 

(регионально-национальной). 

 

1. Часы, предусмотренные программой на базовую часть включают в себя 

следующие виды знаний и двигательнойдеятельности: 

 

1.1. Основы знаний о физической культуре  

– социокультурные основы; 

– психолого-педагогические основы. 

– медико-биологические основы; 

– закрепление навыков закаливания; 

– закрепление приёмов саморегуляции; 

– закрепление приёмов самоконтроля. 

 

1.2. Способыдвигательной(физкультурной) деятельности: 

– физкультурно-оздоровительная деятельность;  

– спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью; 

– прикладная физкультурная деятельность. 

 

Физическое совершенствование: 

– легкая атлетика;  

– гимнастика с основами акробатики;  

– упражнения прикладной направленности; 

– спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол, гандбол. 

 

        2. Часы, предусмотренные программой на вариативную 

(дифференцированную) часть физической культуры распределены 

следующим образом:  

2.1. Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) ( раздел введен на основании Приказа Минобрнауки РФ 
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от 23.06.2015 № 609). 

 

1.БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Основы знаний о физической культуре  

Социокультурные основы.  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы 

организации.  

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время 

занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной и 

оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений по современным системам физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных занятий.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи.  

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе 
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проведения индивидуальных занятий. Основы организации и проведения 

спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, лёгкая 

атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные 

мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической культурой и 

спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. 

Дозировка указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе.  

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов 

самоконтроля, освоенных ранее. 

 

1.2. Способыдвигательной(физкультурной) деятельности: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). 

Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, 
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обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), 

приобретённых в начальной и основной школе.  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической 

гимнастики (девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, 

оздоровительного бега, аэробики, дартса.  

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, 

соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности 

грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального 

давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической 

работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей).  

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности).  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной 

подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования 

физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий.  

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена.  

 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии 

(юноши). Владение различными способами выполнения прикладных упражнений 

из базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий.  

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с 

партнёром, сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; 

передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через препятствия.  

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с 
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препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или 

товарища.  

 

 

 

Физическое совершенствование  

        Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, 

футбол).  

        Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование 

висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из 

ранее изученных элементов.  

        Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на 

дальность.  

 

        По итогам изучения каждого из разделов школьной программы 

учащиеся готовят рефераты на одну из тем, предложенных в учебнике, а в 

конце 10 и 11 классов — итоговые работы.  

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником 

«Физическая культура. 10—11 классы», автор - В. И. Лях (М.: Просвещение, 

2014). 

 

         Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 

23.06.2015 № 609): 

 

1.2.1. Гимнастика с основами акробатики  

Основы знаний по гимнастике:   

- Правила по Т/Б. Страховка, самостраховка.  

- Установка и уборка снарядов. 

- Строевые упражнения на месте и в движений. 

- Освоение и совершенствование висов и упоров на гимнастических снарядах. 

- Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

- Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

 

Развитие физических способностей: 



293 
 

 

- Упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и силовых 

способностей. 

- Упражнения для мышц брюшного пресса. 

- Упражнения для развития силы основных мышечных групп. 

- Упражнения для развития подвижности в различных суставах. 

- Упражнения для координационных способностей. 

 

1.2.2. Легкая атлетика  

- ТБ на занятиях лёгкой атлетикой. 

 

Беговые упражнения: 

- Совершенствование техники спринтерского бега: 

- Совершенствование техники эстафетного бега: 

- Совершенствование техники длительного бега: 

 

 

Прыжковые упражнения: 

- Совершенствование техники прыжки в длину с разбега: 

- Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: 

 

Упражнения в метании, толкании и бросках мяча: 

- Совершенствование техники метания в цель и на дальность: 

- Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель  

- Метание различных снарядов на дальность и с разбега. 

- Толкание ядра.  Вес для девушек 10класс - 3 кг, 11 класс – 4 кг, для юношей 

10класс - 5 кг, 11 класс – 6 кг. 

- Метание и толкание набивного мяча весом 2 кг для девушек, 4 кг для юношей.   

 

1.2.3. Кроссовая подготовка 

- Понятие выносливость. 

- Правила самоконтроля и гигиены. Признаки утомления. 

- Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию фи-

зических (кондиционных и координационных) способностей. 

- Техника кроссового бега: 

- Техника кроссового бега и преодоление препятствий: 

- Смешенное передвижение: 

- Подвижные игры:   

- Бег на результат. 
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1.2.4. Спортивные игры 

Баскетбол: 

        - Правила техники безопасности во время занятий игровыми видами спорта, 

правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

- Баскетбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития.  

- Терминология в игровых видах спорта. 

- Правила спортивных игр. 

- Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры 

- Совершенствование техники передвижения  

- Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

- Совершенствование техники ведения мяча 

- Совершенствование техники бросков мяча 

- Совершенствование техники защитных действий 

- Совершенствование техники перемещения и владения мячом  

- Совершенствование тактики игры 

- Развитие физических способностей 

- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

 

Волейбол:  

- Правила техники безопасности во время занятий игровыми видами спорта, 

правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

- Волейбол  как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития в мире и в России.  

- Терминология в волейболе. 

- Основные правила игры в волейбол (пионербола). 

- Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 

- Совершенствование техники приема и передачи мяча  

- Совершенствование техники подач мяча  

- Совершенствование техники нападающего удара 

- Совершенствование техники защитных действий 

- Совершенствование тактики игры 

- Развитие физических способностей 

- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

 

Футбол: 

        - Правила техники безопасности во время занятий игровыми видами спорта, 

правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
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- Футбол   как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития.  

- Терминология в футболе. 

- Основные правила игры в футбол. 

- Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 

- Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек     

- Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча 

- Совершенствование техники ведения мяча 

- Совершенствование техники защитных действий 

- Совершенствование техники перемещений и владения мячом 

- Совершенствование тактики игры 

- Развитие физических способностей 

- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

 

Гандбол: 

        - Правила техники безопасности во время занятий игровыми видами спорта, 

правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

- Гандбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и 

развития.  

- Терминология в игровых видах спорта. 

- Правила спортивных игр. 

- Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры 

- Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек     

- Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

- Совершенствование техники ведения мяча 

- Совершенствование техники бросков мяча 

- Совершенствование техники защитных действий 

- Совершенствование техники перемещения и владения мячом  

- Совершенствование тактики игры 

- Индивидуальная и коллективная тактика защиты 

- Развитие физических способностей 

- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

 

2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 

23.06.2015 № 609): 
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Выполнение физических упражнений Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программная и 

нормативная основа физического воспитания населения. Комплекс в Российской 

Федерации введён в действие с 1 сентября 2014 г. 

Целью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности, пропаганде активного отдыха и здорового образа жизни 

граждан Российской Федерации. 

Наиболее широко в комплексе ГТО представлены легкоатлетические упражнения 

(бег на короткие, средние и длинные дистанции, кросс, прыжки в длину с места и 

с разбега, метание малого мяча и гранаты на дальность).  

Учащиеся, которые успешно выполнят задания комплекса ГТО, будут 

награждены почётными знаками отличия – золотыми, серебряными или 

бронзовыми. 

К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются школьники, относящиеся 

к основной группе здоровья, на основании результатов диспансеризации или 

медицинского осмотра. Школьники, относящиеся к подготовительной группе 

здоровья, могут участвовать в сдаче норм и требований комплекса ГТО 

избирательно, в соответствии с ограничениями по состоянию здоровья, на 

основании справки терапевта, в которой указывается диагноз и противопоказания 

к тому или иному виду двигательных действий. К особой группе относятся 

школьники специальной медицинской группы. Их участие в сдаче норм ГТО 

ограничивается физическими упражнениями малой интенсивности, основной 

акцент делается на разделы знаний и слагаемые здорового образа жизни.  

 

Мероприятия по тестированию общего уровня физической подготовленности 

школьников проходят в Центрах тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

Учителя физкультуры, работающие в 10 – 11 классах обязанный вести работу  по 

подготовке учащихся общеобразовательных организаций к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

 

Виды испытаний комплекса ГТО V, IV, СТУПЕНЬ  

ТБ на занятиях ВФСК ГТО. 

История ВФСК ГТО.  

Историческая справка становления и развития  ВФСК ГТО.  
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Положительное влияние занятий физкультурой и спортом на укрепление здоровья 

и развитие физических качеств. 

Бег 30,60,100 м;  

Бег 2000, 3000 м; 

Челночный   бег 3х10 м; 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши); 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа. 

Наклон вперед с положения стоя. 

Прыжок в длину с разбега. 

Поднимание туловища. 

        Метание спортивного снаряда. 

 

        Требование обязательности сдачи нормативных испытаний (тестов) 

комплекса ГТО всеми обучающимися, осваивающими образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, законодательством  в сфере образования не установлено. В этой 

связи невыполнение нормативов комплекса ГТО не может являться 

основанием для неудовлетворительной отметки в ходе текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся по учебному предмету 

«Физическая культура». 

Вместе с тем выполнение нормативов на золотой, серебряный и бронзовый 

знаки физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в 

соответствии с ФГОС образовательной области «Физическая культура», 

может предусматривать оценку учебной деятельности на «отлично», 

«хорошо» и «удовлетворительно».  
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2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к 

выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных 

знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам 

военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается 

и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими 

теоретической и практической деятельности, что является важнейшим 

компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в девяти 

модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

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

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 
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Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также 

факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения 

прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 

строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной 

службы; 

приобретение навыков в области гражданской обороны; 

изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения 

военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, 

химической и биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное 
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учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебного 

времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории 

образования. 

 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, 

отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок 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 
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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 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 привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



302 
 

 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой 

помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и 

способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и 

способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники 

угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние 

на национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной 

безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных 

условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

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

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

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

развития 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 
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Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

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

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

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и 

сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата 

Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

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

Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). 

Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки 

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

поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС 

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

учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

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

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

 2.3.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Практикум по истории» 

 

Пояснительная записка 

Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний 

по модульным блокам: «История России с древнейших времен до XII в.», 

«История России. XII-ХIII в.», «История России с начала XIV до конца XVI 

вв.», «История России XVII- XVIII  вв.» «Россия в XIX вв.» (10 класс) 

 

В процессе подготовки к ЕГЭ по истории очень важно не только владеть 

содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий. Работа над темой 

включает два этапа: 

1.Работа с модульным блоком и выполнение тренировочных заданий.  

2.Контроль и коррекция полученного результата. 

По каждому периоду учащимся предлагается: 1) блок обобщения, 2) 

тренинг, практическое занятие (упражнения по отработке базовых знаний 

дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических 

явлений, причин и следствий событий, умение соотносить единичные факты 

и общие исторические явления, процессы, указывать их характерные черты, 

производить поиск информации в источнике, 3)поверочный контроль. Блок 

обобщения является главным и чрезвычайно важным инструментом 

формирования общего представления о периоде. 

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений, 

учащихся по истории России с древнейших времен до наших дней для более 

успешной сдачи ЕГЭ. 

Задачами курса являются: 

1)Систематизация и обобщение знаний курса истории России 

2)Организация познавательной деятельности учащихся в процессе подготовки 

к ЕГЭ по истории. 

3)Приобретение учащимися навыков критического анализа учебного текста 
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и освоение приемов работы с текстом. 

4)Изучение демонстрационных материалов ЕГЭ по истории. 

5)Приобретение навыков работы с электронными тренажерами ЕГЭ по истории.  

6)Формирование навыков работы с алгоритмами выполнения заданий 

разных 

типов и уровней сложности. 

7) Практический тренинг выполнения заданий части А, В, С по истории. 

 

Формы и методы работы: 

 1. Лекции, беседы; 

2. Практические занятия, тренинги; 

3. Работа в парах, группах, индивидуально; 

4. Решение заданий различной степени сложности: части А, В, С. 

 

Система оценивания и формы контроля: 

 

На протяжении всего курса обучения учащиеся выполняют задания раз-личных 

уровней сложности. В конце курса учащиеся пишут пробный ЕГЭ, получают 

зачет по курсу. 

 

Курс рассчитан для учащихся 10 - 11 классов в количестве: в 10 классе – 34 

часа, в 11 классе – 34 часа. 

В процессе подготовки элективного курса «Практикум по истории» ис-

пользованы современные разработки и методические материалы по истории 

России, всемир-ной истории, периодические издания по проблемам современной 

отечественной истории, а так же контрольные измерительные материалы для 

подготовки к Единому государственному эк-замену. 
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тематический план по элективному курсу 
 

№ Название темы Количество часов 
10 класс  
 1.  

 2.  
 3  

 4.  
 5.  
 6.  

Введение.  2  

 6  
 6  

 6  
 6  

 8  

34 ч 

История России с древнейших времен до XII в. 
История России. XII-ХIII в. 
История России с начала XIV до конца XVI вв. 
История России XVII-XVIII вв. 
Россия в XIX веке. 
Итого: 

11 класс  
 8..  
9 

Россия в XX – начале XXI вв.  21  
10 Практический тренинг 

выполнения заданий частей А, 

В, С 
 10  Пробный ЕГЭ  3  

34 ч Итого: 
 Всего: 68 ч 
 

Основное содержание курса «Практикум по истории» 10 

класс 

Введение. Основные структурные и содержательные характеристики 

экзаменационной работы по истории. Требования к уровню подготовки 

выпускников. Кодификатор элементов содержания по истории для КИМов. 

Оценка выполнения заданий ЕГЭ. Критерии оценки вы-полненной работы. 

История России с древнейших времен до XII в. 

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. 

Восточнославянские племена и их соседи.  

Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных 

славян. Общественный строй: вече. Князь, дружина, ополчение. Торговый 

путь «из варяг в греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и 

слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь 

Игорь, полюдье. Княгиня Ольга: налоговая реформа. Святослав. Владимир 
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Красно Солнышко. Принятие христианства на Руси. Христианская культура и 

языческие традиции. Княжение Ярослава Мудрого. «Русская Правда». 

Категории населения. Владимир Мономах. 

Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть 

временных лет», «Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие зодчества 

(крестово-купольный храм). Живопись: иконопись, мозаика, фрески. 

Прикладное искусство. 

Контроль. Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение 

заданий части А, В, С. 

История России. XII-ХIII в. 

Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада 

Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. 

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, 

тысяцкий, епископ. Галицко-Волынское княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-

Восточный поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и 

Орда (иго, ярлык, выход). Экспансия с Запада. 

Культура XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила 

Заточника. Зодчество: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во 

Владимире-на-Клязьме, церковь Покрова на Нерли. Изобразительное искусство. 

Культура в период монголо-татарского ига. «Слово о погибели Русской земли», 
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«Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище». Архитектура. Иконопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Контроль. Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение 

заданий части А, В, С. 

История России с начала XIV до конца XVI вв. 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва 

как центр объединения русских земель. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Политика московских 

князей. Борьба за власть внутри Московского великокняжеского дома. 

Причины возвышения Москвы. Московский князь Иван Данилович Калита, 

особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович Донской. 

Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь. 

Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 

1427 – 1452 гг. Василий II Темный. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на 

Угре». «Судебник 1497». Василий III. 

Россия при Иване IV. Регентство Елены Глинской. 1547 год – венчание на 

царствование. Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных 

органов власти. Судебник. «Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Присоединение 

Казанского княжества. Присоединение Астраханского княжества. 
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Присоединение Сибири. Ливонская война. 

Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича 

Дмитрия. Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. Правление Василия 

Шуйского. Выступление под предводительством Ивана Болотникова. 

Лжедмитрий II – «тушинский вор». «Семибоярщина». Первое народное 

ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. Пожарский, К. 

Минин). Земский собор 1613 г. 

Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. 

Начало книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. 

Успенский собор. Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. Федор Конь. 

Контроль. Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение 

заданий части А, В, С. 

История России XVII-XVIII вв. 

Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в 

XVII в. Внутренняя политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. 

Алексей Михайлович. Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья. 

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. 

Церковные реформы. Раскол. Старообрядцы. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение 

Украины с Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания. 

Литература. Театр. Архитектура. Живопись. 

Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные 

сражения. Ништадтский мирный договор. Реформы Петра в области 

экономике, управления, военном деле, социальной сфере. Народные 

выступления в первой половине XVIII в. 
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Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. 

Борьба дворцовых группировок за власть. Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр 

III. Анна Иоанновна, бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне. 

Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха 

«просвещенного абсолютизма». Развитие промышленности и

 торговли. Крестьянская война под предводительством 

Е. Пугачева. 

Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. 

Русско-турецкие войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. 

Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. А. В. Суворов. Разделы Польши. 

Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. 

Наука и техника. Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. 

Архитектура. Театр. 

Контроль. Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение 

заданий части А, В, С 

Россия в XIX веке. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. 

Внутренняя политика. Реформы Александра I. Войны с Францией. 

Тильзитский мир. Война с Персией. Отечественная война 1812 

г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский 

конгресс. Священный союз. 

Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. 

Аракчеев А. А. «Союз спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное 

общество» и «Южное тайное общество». Выступление декабристов на 

Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I . 

Расправа над декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. 

Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Война с Персией. Война с 

Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. Крымская война: причины, 

участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный договор. 
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Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория 

официальной народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» 

А. И. Герцена. Петрашевцы. Русская культура в первой половине XIX века. 

Развитие системы образования: университеты, институты, реальные 

училища. Развитие науки. Литература: романтизм, 

реализм. Искусство (живопись)Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного 

права: причины, разработка реформы, проведение. Значение отмены 

крепостного права в России. Земская реформа. Судебная реформа. 

Городская реформа. Военная реформа. Реформа просвещения. Реформа 

печати. Значение либеральных реформ. 

Общественное     движение     второй     половины XIX вв. Либеральные     идеи.     

Теория «крестьянского социализма». «Земля и воля». Народничество. Три 

течения в народничестве: 

бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». Раскол 

«Земли и воли»: «Черный передел» и «Народная воля». Убийство 

Александра II. Рабочее движение. «Освобождение труда». В. И. Ульянов 

(Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации

 культуры. Система образования. Развитие 

науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Театр. 

Музыка. Печать и книгоиздательское дело. 

Контроль. Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение 

заданий части А, В, С. 

Основное содержание элективного курса «Практикум по 

истории» 11 класс 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. 

Русско-японская война. Особенности экономического развития России в 
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начале XX в. Социальный состав населения. Политическое развитие. Николай 

II – последний российский император. Необходимость модернизации. 

Реформы С. Ю. Витте. Русско-японская война. Портсмутский мирный договор. 

Образование первых в России политических партий. 

Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. Причины революции. Основные 

события революции. Деятельность I и II Думы. Итоги первой русской 

революции. Реформы П. А. Столыпина. 

Культура в начале XX века. Серебряный век русской культуры. Развитие 

образования и науки. Выдающиеся писатели и поэты Серебряного века. 

Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Музыка. 

Россия в Первой мировой войне. Причины первой мировой войны, участники. 

Позиция большевиков. События на фронтах первой мировой войны. 

«Прогрессивный блок». Влияние войны на ситуацию в стране. 

Великая российская революция. Февральская революция 1917 года: причины, 

участники. От Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Провозглашение и утверждение советской власти. II съезд Советов, первые 

декреты. 

Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. 

Гражданская война. Первые мероприятия Советской власти. Разгон 

Учредительного собрания. Брестский мир. Политика «военного коммунизма». 

Гражданская война: причины, участники, основные события. Интервенция. 

Итоги гражданской войны. 

Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Переход к новой экономической 

политике. Суть НЭПа. Образование СССР. Политическая жизнь в 20-е – 30-е 

гг. Внутренняя борьба. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. 

Ускоренная модернизация: индустриализация, коллективизация. Культурная 

революция. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне войны. Основные 

этапы и сражения Великой Отечественной войны. Война с Японией. Героизм 

советских людей во время войны. Партизанское движение. 
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Антигитлеровская коалиция. Итоги Великой Отечественной войны. 

СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война». Восстановление 

народ-ного хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная 

война» и ее влияние на внутреннюю и внешнюю политику СССР. Военно-

политические союзы в послевоенной си-стеме международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. С. Хрущев, приход к власти. 

XX съезд КПСС. «О культе личности и его последствия». Общественно-

политическая жизнь страны. Реформы в социально-экономической сфере. 

Внешняя политика. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к власти Л. И. 

Брежнева. Эконо-мическая     реформа     1965     года.     «Продовольственная     

программа».     Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. 

Конституция 1977 г. Концепция «Развитого социа-лизма». Внешняя политика. 

СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. Распад 

СССР. М. С. Горбачев. Перестройка. Авария на Чернобыльской АЭС. Внешняя 

политика: «новое поли-тическое мышление». Распад мировой социалистической 

ситемы. Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». 

Августовские события 1991 г.. Беловежские соглашения 1991 г. и распад 

СССР. 

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. Духовное состояние общества. 

Наука. Литература. Живопись. Скульптура. Архитектура. Музыка. Балет. 

Театр. Кинематограф. Спорт. Диссидентское движение. 

Россия в 1992 – 2008 гг. Политический кризис сентября–октября 1993 г. 

Принятие Кон-ституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во вто-рой половине 1990-х гг. Политические 

партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны – 

участницы Содружества Независимых Государств. Переход к рыночной 

экономике: реформы и их последствия. Российская Федерация в 2000–2018 гг.: 

основные тен-денции социально-экономического и общественно-политического 
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развития страны на совре-менном этапе. В.В. Путин. Россия в мировых 

интеграционных процессах и формирующейся современной международно-

правовой системе. 

Контроль. Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение 

заданий ча-сти А, В, С. 

Практический тренинг выполнения заданий частей А, В, С. Выполнение 

тренировочных тестов. 

Пробный ЕГЭ. 
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2.3.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Индивидуальный проект» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс внеурочной деятельности «Индивидуальный проект» представляет 

собой обязательную особую форму организации деятельности (исследование 

или проект) и входит в учебные планы урочной/внеурочной деятельности и 

индивидуальный план (ИП) учащегося на уровне среднего общего образования. 

Основная функция данной формы деятельности — это развитие 

метапредметных умений, а также исследовательской компетентности, 

предпрофессиональных навыков и творческих способностей в соответствии с 

интересами и склонностями обучающегося. 

Индивидуальный проект выполняется старшеклассником в течение одного 

года в рамках времени, специально отведенного учебным планом 

урочной/внеурочнойдеятельности, и должен быть представлен     в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информа-

ционного,       творческого,       социального, прикладного,       инновационного, 

конструкторского, инженерного, игрового в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 и Положением об индивидуальном проекте в образовательной 

организации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые личностные результаты включают: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

- систему значимых социальных и межличностных отношений, 
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ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к     осознанию     российской     гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

- освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(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 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Планируемые предметные результаты: 

- умения, специфические для предметной области, в которой 

создается индивидуальный проект в соответствии с ООП ФГОС СОО, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

проектных ситуациях; 

- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

В результате освоения учебного курса «Индивидуальный проект» у 

обучающегося сформируются: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
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приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

- способность ставить цели и формулировать гипотезу исследования, 

планировать работу, выбирать и интерпретировать необходимую информацию, 

структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- системные представления и опыт применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- навыки разработки, реализации и общественной презентации 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы; 

- навыки участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно- практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

- умения определять и реализовывать практическую направленность 

проводимых исследований; 

- научный тип мышления, компетентности в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (34 

часа) I. Введение (2 часа) 

Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия 

«проект» и его понятийно-содержательные элементы. Нормативная правовая 

база учебного курса «Индивидуальный проект». Виды проектных и 

исследовательских работ: доклад, тезисы     доклада,     стендовый доклад, 

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, 

проект,модель и др. История технологии проектов. Типовая классификация 
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проектов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

II. Организационные основы индивидуального проекта (1 час) 

Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. 

Циклограмма      работы над      проектом.      Классификация проектов (по 

доминирующей         деятельности         учащихся, характеру         контактов, 

продолжительности). Формы продуктов проектной деятельности. Паспорт 

проекта. Оформление проектной папки. Виды презентации. Система оценивания 

проектной деятельности. 

III. Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) 

деятельности, творчества (3 часа) 

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. Структура и специфика проектной и учебно-исследовательской 

(научной) деятельности. Основные понятия: проблема, предмет и цель 

исследования. Взаимосвязи проблемы, предмета и цели исследования. 

Источники и условия исследовательского поиска. Основные понятия для 

изучения: наука, факт, научное знание, закон, теория, логика, проблема, предмет, 

объект, цель исследования, диагностика, интерпретация. 

Методы исследования и их характеристическая составляющая. Тема 

исследования.     Актуальность     исследования.     Противоречия     и     проблемы. 

Определение объекта, предмета, гипотезы, цели и задач исследования. 

Исследовательские      методы      и      методики.      Методы      теоретического      и 

эмпирического исследования. Статистические методы и средства формализации. 

Основные понятия для изучения: тема исследования, актуальность, 

противоречие, проблема, объект, предмет, цель, задача, эмпирические методы, 

теоретические     методы,     методы     диагностики,     объяснения,     наблюдения, 

эксперимента, опроса, метод беседы, метод изучения продуктов деятельности, 

статистические методы. 

Вариативность поиска и обработки информации. Виды информации 

(обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), методы поиска информации. 

Этические законы заимствования информации, соблюдение авторских прав. 
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IV. Оформление исследовательского проекта (5 часов) 

Оформление результатов исследования. Правила оформления письменных 

работ учащихся. Основные требования к структуре работы. Оформление 

титульного листа. Раздел «Введение». Основная часть работы. Выводы 

(заключения). Оформление списка литературы, ссылок, рисунков, таблиц, 

формул. 

Основные понятия для изучения: реферат, научный журнал, тезисы, 

компиляция текста, рабочий вариант, редактирование текста, введение, 

титульный лист, выводы, заключение, цитаты, ссылки, стилистические 

«запреты». 

V. Этапы работы над проектом (практические занятия) (7 часов) 

1. Выбор темы. Составление плана работы над проектом. 

2. Приемы работы с научной литературой и первоисточниками. 

3. Работа с понятийным аппаратом проекта в соответствии с выбранной 

темой. 

4. Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность. 

5. Практические навыки оформления проекта (пробное 

моделирование). 6. Предварительная защита проектов. 

VI.  Представление результатов исследовательского проекта (10 

часов) Защита исследовательского проекта, презентация проекта. 

Особенности 

подготовки к защите письменных работ. Подготовка текста 

выступления. Подготовка отзывов и рецензий. Общие правила процедуры 

защиты письменных работ. Формы письменной продукции: доклад, реферат, 

тезисы, научный отчет, статья. Виды презентаций проектов. «Подводные 

камни» защиты проекта, психологическая помощь. Понятие о научной этике, 

межличностное общение и коммуникативные навыки. Невербальное общение и 

проблема эмоционального самовыражения. Вербальное общение. Технология 

коммуникации. Основные стили в общении. Рефлексия. 

Основные понятия для изучения: доклад, статья, тезисы, научный отчет, 
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научные семинары, научная и научно-практическая конференция, конгресс, 

симпозиум, монография, отзыв, рецензия, процедура защиты, «подводные 

камни» на защите. 

VII.  Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом 

и индивидуальные консультации учителя или тьютора (11часов) 

VIII.  Защита проекта (1 час) 
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2.3.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Текст как вершина речевой культуры» 

Пояснительная записка 

Актуальная задача современного курса русского языка в школе – 

формирование языковой и коммуникативной компетенции учащихся. 

Решить ее можно, совершенствуя методику обучения, проводя наряду с 

факультативными занятиями по русскому языку в старших классах спецкурсы и 

спецсеминары. 

Программа курса «Текст как вершина речевой культуры» предусматривает 

углублённую подготовку учащихся 10 - 11 классов в той сфере русского языка, 

которая связана с его функционированием. 

Цель курса: дать знания по стилистике русского языка и сформировать на 

их основе умения и навыки стилистического анализа текста в свете подготовки 

к ЕГЭ по русскому языку. 

Поставленная цель реализуется в ходе выполнения следующих задач: 

1) Формирование навыка определения типа речи, исходя из логической ос-

новы типа речи, функции, языковых особенностей. 

2) Формирование навыка определения стиля текста, в опоре на экстралингви-

стические факторы и языковые особенности. 

3) Предупреждение и преодоление речевых и грамматических ошибок в 

устной и письменной речи. 

4) Совершенствование умений и навыков по созданию письменного выска-

зывания на спецкурсе по русскому языку. 

5) Рост речевой культуры школьника. 

6) Формирование навыка использования нормативных словарей и справоч-

ной литературы. 

В стилистике можно выделить четыре основных раздела, каждый из кото-

рых имеет свой предмет и особые методы исследований. 

1. Грамматическая стилистика. 

Лексическое богатство русского языка. 
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Фразеологические выражения 

Грамматические формы. 

Различные типы 

предложений 

Произносительные нормы. 

2. Функциональная стилистика. 

Исторически сложившаяся система стилей, различающихся целью вы-

сказывания, сферой применения, способами использования, организа-

цией языковых средств. 

Связь стилей речи и литературных жанров. 

3. Стилистика текста 

Стилистический анализ текста. 

 

4. Практическая стилистика. 

Предупреждение речевых и грамматических ошибок. Создание творче-

ских работ. 

Очевидно, что методически оправданной является такая система изучения 

текста, при которой учащиеся вначале знакомятся со структурой текста, его ос-

новными признаками, функционально-смысловыми типами речи, стилистиче-

скими средствами всех разделов русского языка (фонетико-орфоэпического, лек-

сико-фразеологического, словообразовательного, морфологического и синтакси-

ческого), затем с функциональными и жанрово-стилистическими разновидно-

стями речи, и, наконец, со стилистическими особенностями текстов, принадле-

жащих к разным функциональным стилям (прежде всего – художественному и 

публицистическому). И это естественно: именно с этими стилями наиболее часто 

приходится пользоваться современному старшекласснику. 

Данный элективный курс предусматривает последовательное нарастание 

трудностей в заданиях, повышение роли самостоятельности учащихся, а также 

практическое применение знаний. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 



323 
 

 

 Владеть устной и письменной речью; 

 Владеть навыками стилистической правки текста;  

 Проводить самостоятельный анализ текста. 

 Создавать творческие работы. 

Целесообразно использовать методы и приемы работы, которые связаны с 

самостоятельными поисками, наблюдениями учащихся. 

Особое внимание уделять подбору заданий и таких грамматико-стилисти-

ческих упражнений, которые позволяют учащимся выяснить важные особенно-

сти авторского повествования и создать собственные высказывания. 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Текст как речевое произведение 

 

Введение. Текст как речевое произведение. Тема. Идея. Ключевые слова, 

однотематическая лексика. Способы связи между предложениями в тексте. 

Средства межфразовой связи. Смысловая и композиционная целостность текста: 

микротема, композиция. 

Типы речи: повествование, рассуждение, описание. Схемы типовых 

фрагментов текста. 

Стили речи. Сфера общения. Функция стиля. Признаки стиля. Языковые 

средства всех стилей. 

Стилистического анализа текста. Определение стиля текста, указав внеязы-

ковые и стилеобразующие факторы стиля. Определение типа речи. Характери-

стика языковых средств текста с учётом его стиля и типа речи. Определение ком-

позиционной формы (схемы) текста типа повествования, описания, рассужде-

ния: определить тему, идею, текста, выделить в тексте микротемы в форме клю-

чевых предложений и составить синтаксическую модель текста на основе его 

композиционной схемы (план). 

Сочинение-рассуждение как жанр школьного сочинения. Составление 



324 
 

 

плана. Написание сочинения-рассуждения. 

 

Раздел 2. Лексическое богатство русского языка 

 

Слово. Лексическое значение слова. Описание лексических возможностей 

языка. Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность и недостаточность. 

Стилистическое использование многозначных слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Виды омонимов, их экспрессивное ис-

пользование в художественном произведении для усиления изобразительности, 

для создания комического эффекта. Стилистическое употребление синонимов и 

антонимов в тексте. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Стилистическая окраска слов. Принадлежность слов к тому или иному 

стилю. Оценочная лексика. 

Стилистическая оценка новых и заимствованных слов. Стилистическое 

использование новых и заимствованных слов. 

Предупреждение речевых ошибок. Комплексный языковой анализ. 

 

Раздел 3. Образность речи 

 

Какую речь называют образной? Стилистическое использование тропов 

речи в художественном произведении. Эпитеты. Сравнения. Метафоры. Мето- 

 

Стилистические фигуры речи. Стилистические фигуры речи как синтак-

сические построения, обладающие повышенной экспрессией и выразительно-

стью. Полисиндетон. Асиндетон. Градация. Анафора. Эпифора. Эллипсис. Ин-

версия. Риторический вопрос. Риторическое восклицание. Умолчание. Паралле-

лизм. Наблюдение за использованием этих стилистических фигур в текстах раз-

ных стилей. 

Роль слова в художественном тексте. Наблюдение за использованием тро-

пов и стилистических фигур в художественном произведении. 
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Раздел 4. Стилистика частей речи 

 

Формы имен существительных. Стилистическое использование грамма-

тических категорий имени существительного (род, число, падеж). 

Формы имен прилагательных. Образная функция имен прилагательных в 

произведениях. Употребление кратких и полных прилагательных. 

Формы имен числительных. Падежные формы имен числительных. Экс-

прессивная роль в художественном тексте. 

Формы местоимений. Неоправданное употребление местоимений в 

речи. Формы глагола. Грамматические категории как источник 

выразительности 

речи: категория времени, наклонения, вида, лица. 

Предупреждение грамматических ошибок. Исправление грамматических 

ошибок в тексте. 
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2.3.4. Рабочая программа курса внеуроной деятельности 

«Готовися к олимпиаде по русскому языку и литературе» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность введения курса внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности "Готовимся к олимпиаде по 

русскому языку и литературе" определяется необходимостью  решать 

проблему успешной подготовки к олимпиаде по данным предметам, 

которая имеет мало общего с подготовкой к выпускному или 

вступительному экзамену. «На олимпиаде нет типовых, 

алгоритмизированных заданий, выполняя которые, школьник покажет опять 

же типовые знания, умения и навыки». 

В различных методических пособиях недостаточно сведений и приемов 

решения отдельных лингвистических задач для того, чтобы справиться с 

заданиями «олимпийского» уровня, высказываются «лишь самые общие 

соображения методического характера». По уровню сложности вопросы 

опираются на школьную программу и в то же время содержат элементы, 

позволяющие выявить и оценить языковое чутье и лингвистический кругозор 

учащихся. Критерием оценок ответов являются их правильность, полнота и 

оригинальность. 

Подготовка к олимпиаде – прекрасный стимул для глубокого погружения 

в изучаемый предмет, расширения кругозора, тренировки логического 

мышления Данный курс рассчитан на 34 часа и предназначен для учащихся 10 

классов. Может быть включен в систему курсов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Данный курс поможет учащимся повторить теоретические сведения по 

трудным разделам и темам языкознания, развить их практическое умение и 

навыки по выполнению тестовых заданий по всем частям ЕГЭ, олимпиад по 

русскому языку и литературе, будет способствовать расширению знаний и 

умений учащихся по вопросам, традиционно вызывающим затруднения. 

"Язык по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: 
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он является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения 

знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой

 проявления национального и личностного самосознания и, 

наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства." Исходя из этого, назначение данного курса состоит не 

только в том, чтобы сформировать функционально грамотную личность, 

обеспечить языковое и речевое развитие ученика, помочь ему осознать себя 

носителем языка, но и повысить интерес к художественной литературе, 

научить осмысливать текст, всматриваться в особенности лексики, 

синтаксиса, грамматики в целом. 

 

Цель настоящего курса: подготовка учащихся к олимпиаде по русскому 

языку и литературе. 

Задачи: 

• подготовить школьников к различным видам заданий, дать 

рекомендации по работе над ними; 

• сориентировать учащихся в темах предлагаемых заданий; 

• научить пользоваться справочной литературой и словарями 

• потренировать в решении наиболее часто встречающихся лингвистических 

задач. 

 

Предполагаемый результат: 

- высокий уровень подготовленности учащихся к участию в 

конкурсах по русскому языку и литературе. 

 

К концу работы по программе данного курса учащиеся 

должны знать: 

- три вида заданий, предлагаемых на олимпиадах по русскому

 языку и литературе; 

- основные особенности каждого из этих видов; 
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- правописание и произношение (классическое, закрепленное в 

академических словарях) наиболее часто встречающихся в олимпиадных 

заданиях слов; 

- лингвистические термины: омонимия частей речи, паронимы, 

плеоназм, транскрипция, полногласие и неполногласие, табу и 

эвфемизмы); 

- языковые семьи и группы; 

- славянские языки и признаки их родства; 

 

уметь: 

- свободно владеть языком, редактировать свои 

записи; - владеть лингвистическими терминами; 

- мыслить логически; 

- анализировать и синтезировать предлагаемый в ходе конкурсов 

материал; 

- выполнять задания, учитывая особенности каждого вида (работать с 

тестами, - заполнять тестовые таблицы, давать

 развернутый письменный ответ, грамотно 

выполнять творческие задания); 

- самостоятельно повышать свой интеллектуальный и культурный 

уровень (работать со справочной литературой, знакомиться с трудами 

лингвистов в области лексики, фразеологии, этимологии, орфографии,

 пунктуации и т.д., расширяя кругозор). 

 

Формы работы: 

индивидуальная, групповая (в малых группах)самостоятельная, 

практические занятия тренировочного характера, дистанционная. 

Методы работы: 

поисковый, проблемный, исследовательский, творческий. 

Контрольно -измерительные материалы: 



329 
 

 

олимпиадные задания, тесты, тексты для различных видов разбора, 

творческие задания. 

Траектория подготовки к олимпиадам 

Система подготовки участников олимпиад: 

• базовая школьная подготовка по предмету; 

• подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования 

(кружки, факультативы, курсы по выбору); 

• самоподготовка (чтение научной

 и научно-популярной литературы, самостоятельное 

решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.); 

• целенаправленная подготовка к участию в определенном этапе 

соревнования по тому или иному предмету (как правило, такая подготовка 

осуществляется под руководством педагога, имеющего опыт участия в 

олимпиадном движении). 

 

Программа базируется на учебно-методических материалах по русскому 

языку и литературе и анализе результатов выполнения задания олимпиад 

по русскому языку и литературе предыдущих лет. 

Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности 

каждого учащегося при его взаимодействии с учителем и другими учащимися. 

Обучение строится на основе теоретической и практической формы работы с 

учащимися. Формы проведения занятий: урок-лекция с элементами 

исследовательской деятельности, урок применения знаний на

 практике, уроки навыков (тренировочные), уроки 

комплексного применения знаний, сетевой проект, урок контроля (малая 

олимпиада, итоговая олимпиада). 
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2.3.5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Физика.Человек.Здоровье.» 

1. Пояснительная записка 

     Курс «Физика. Человек. Здоровье» является межпредметным курсом 

внеурочной деятельности. Он не повторяет содержание курса физики 10-11 

класса, а имеет своё особое значение в образовательном процессе.  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО, направлена 

на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности 

подростков,  на их мотивацию к здоровому образу жизни, расширение области 

знаний учащихся. 

     Курс основан на принципах здоровьесберегающих образовательных 

технологий, которые активно развиваются в нашей стране в последнее время, 

формирует целостное видение общего объекта изучения наук естественного 

цикла «человек – природа», направлен на углубление знаний учащихся по физике 

и биологии, развитие их разносторонних интересов и способностей, подготовку 

школьников к практической жизни. Программа курса тесно связана с физикой, 

биологией, физической культурой, включает такие разделы как: «Основы 

здорового образа жизни», «Вопросы биофизики и организм человека», «Физика и 

медицина» и др.  

     Направленность программы- познавательная деятельность 

     Новизной данной программы является её направленность на расширение 

метапредметных знаний у старшеклассников, расширение представлений о 

научной картине мира; указывает на связь между предметами 

естественнонаучного цикла, такими как физика, биология, информатика и 

физкультура, показывает значимость данных предметов в жизни человека, а так 

же формирует у учащихся стремление к здоровому образу жизни. 

      Актуальность программы внеурочной деятельности по физике «Физика. 

Человек. Здоровье.»  заключается в том, что у учащихся создается представление 

о научной картине мира, формируется интерес к технике, развиваются творческие 

способности. Являясь основой научно-технического прогресса, физика 
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показывает гуманистическую сущность научных познаний, подчеркивает их 

нравственную ценность, формирует творческие способности учащихся, их 

мировоззрение, т.е. способствует воспитанию высоконравственной личности, что 

является основной целью обучения и может быть достигнуто только при условии, 

если в процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям.  

     Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе освоения метода научного познания предоставляет ученикам 

инициативу, независимость и свободу в процессе обучения и творчества при 

освоении реального мира вещей и явлений. В условиях реализации 

образовательной программы широко используются методы учебного, 

исследовательского, проблемного эксперимента. Ребенок в процессе познания, 

приобретая чувственный (феноменологический) опыт, переживает полученные 

ощущения и впечатления. Эти переживания пробуждают и побуждают процесс 

мышления. 

     Цель- изучение биофизических процессов в организме человека.  

 

     Цель достигается путем решения следующих задач: 

 

     -систематизация и синтез знаний учащихся по предметам 

естественнонаучного цикла 

     -показать учащимся роль предмета Физики в развитии техники и 

медицины  

     -способствовать формированию у школьников интереса к науке и 

технике 

     -показать связь физических явлений и процессов с процессами, 

происходящими в человеческом организме  

     Отличительная особенность курса «Физика. Человек. Здоровье» состоит 

в том, что он основан на системно-деятельностном подходе к обучению, который 

обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У учащихся 
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формируются не только базовые знания в научной сфере, но и различные навыки, 

компетенции, умения, личные характеристики и установки согласно ФГОС. 

 

 

     Программа рассчитана на учащихся 10-11 классов и составлена с учётом 

психологических особенностей детей. Рассчитана на 2 года, 68 часов, 1 час в 

неделю. Срок освоения обоснован целью, задачами,  возрастными и личностными 

особенностями детей и обеспечивает возможность достижения планируемых 

результатов 

 

     Срок реализации программы: 2 года 

 

     Формы организации деятельности обучающихся: практические занятия 

по работе с различными измерительными приборами и инструментами, работа с 

источниками информации; интерактивные технологии, лекция, консультация, 

беседа, диалог, дискуссия. 

Формы проведения занятий: групповая. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

10 класс 

Личностные: 

- мотивация образовательной деятельности учащегося на основе личностно- 

ориентированного подхода;  

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

-  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 
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- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на 

основе российских традиционных ценностей 

-представления социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

2.Патриотического воспитания 

-ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения физики как науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной физики, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания)  

-Мировоззренческих представлений уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; - 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
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самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

-интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья  

-осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и pеальной 

жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8.Экологического воспитания 

-экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей 

-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов предмета  

-экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные: 
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- владеть компетенциями, необходимыми для установления межличностных 

отношений со сверстниками и соответствующими ролевыми отношениями с 

педагогами; 

- уметь взаимодействовать с ориентацией на партнёра, планировать общую 

цель и пути её достижения;  

- договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; формулировать собственное мнение 

и позицию;  

- конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата; 

- самостоятельно определять цель и задачи деятельности на занятии, 

выбирать средства для реализации целей и применять их на практике; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- планировать, регулировать свои действия сообразно ситуации, вносить 

необходимые коррективы в исполнение по ходу его реализации; 

- контролировать способы решения и оценивать свои действия; 

- проявлять волевую саморегуляцию. 

- уметь пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

- обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул; 

- обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

- оценивать границы погрешностей результатов измерений. 

Предметными результатами обучения являются: 

• понимание, а также умение объяснять следующие физические 

явления: явление инерции, явление взаимодействия тел, атмосферное давление, 

плавание тел, большая сжимаемость газов и малая сжимаемость жидкостей и 
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твёрдых тел, испарение жидкости, плавление и кристаллизация вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, диффузия, электризация тел, нагревание 

проводника электрическим током, образование тени, отражение и преломление 

света, дисперсия света; 

• умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, 

скорость, массу, плотность вещества, силу, температуру, силу электрического 

тока, напряжение, фокусное расстояние линзы; 

• умения применять полученные знания на практике для решения 

физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

своей жизни и жизни окружающих людей, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

11 класс 

Личностные: 

- мотивация образовательной деятельности учащегося на основе личностно- 

ориентированного подхода;  

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

-  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на 

основе российских традиционных ценностей 

-представления социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
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коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

2.Патриотического воспитания 

-ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения физики как науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной физики, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания)  

-Мировоззренческих представлений уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; - 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

-интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья  
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-осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и pеальной 

жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8.Экологического воспитания 

-экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей 

-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов предмета  

-экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные: 

- владеть компетенциями, необходимыми для установления межличностных 

отношений со сверстниками и соответствующими ролевыми отношениями с 

педагогами; 

- уметь взаимодействовать с ориентацией на партнёра, планировать общую 

цель и пути её достижения;  
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- договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; формулировать собственное мнение 

и позицию;  

- конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата; 

- самостоятельно определять цель и задачи деятельности на занятии, 

выбирать средства для реализации целей и применять их на практике; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- планировать, регулировать свои действия сообразно ситуации, вносить 

необходимые коррективы в исполнение по ходу его реализации; 

- контролировать способы решения и оценивать свои действия; 

- проявлять волевую саморегуляцию. 

- уметь пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

- обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул; 

- обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

- оценивать границы погрешностей результатов измерений. 

Предметными результатами обучения являются: 

• понимание, а также умение объяснять следующие физические 

явления: явление инерции, явление взаимодействия тел, атмосферное давление, 

плавание тел, большая сжимаемость газов и малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел, испарение жидкости, плавление и кристаллизация вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, диффузия, электризация тел, нагревание 

проводника электрическим током, образование тени, отражение и преломление 

света, дисперсия света; 
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• умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, 

скорость, массу, плотность вещества, силу, температуру, силу электрического 

тока, напряжение, фокусное расстояние линзы; 

• умения применять полученные знания на практике для решения 

физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

своей жизни и жизни окружающих людей, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 

 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности  

 

                                      10 класс ( 34 ч) 

Введение (1 ч) 

Измерение физических величин. История метрической системы (4 ч) 

Вершок, локоть и другие единицы. Откуда пошло выражение «Мерить на 

свой аршин». Рычажные весы. Десятичная метрическая система мер. Вычисление 

в различных системах мер. СИ-система интернациональная. 

Первоначальные сведения  о строении вещества (2 ч) 

Представления древних ученых о природе вещества. М.В.Ломоносов. 

История открытия броуновского движения. Изучение и объяснение броуновского 

движения. 

Движение и силы (4 ч) 

Как быстро мы движемся. Гроза старинных крепостей (катапульта). Трение 

в природе и технике. Сколько весит тело, когда оно падает? Невесомость. Выход в 

открытый космос 

Давление жидкостей и газов (3) 
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Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление Земли. 

Воздух работает. Исследования морских глубин. Архимедова сила и киты. 

Архимед о плавании тел. 

Работа и мощность. Энергия. (3 ч) 

Простые механизмы. Сильнее самого себя. Как устраивались чудеса? 

Механика цветка. Вечный двигатель. ГЭС. 

Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Здоровье и его компоненты. Основы здорового образа жизни. 

Вопросы биофизики и организм человека (7 ч) 

Двигательная активность – жизненная необходимость. Гиподинамия. 

Движение крови по сосудам. Закон Бернулли. Механизм вдоха и выдоха. 

Газообмен в легких и тканях. Физиология зрения и оптика. Теплорегуляция. Закон 

сохранения полной механической энергии и его проявление в работе мышечной 

системы человека. 

Физика и медицина (6 ч) 

Биополя и биоизлучения. Физика в медицинской технике. Кабинет ЭКГ, 

ультразвуковой терапии. Физиотерапевтический кабинет. Стоматологический 

кабинет.  

Подведение итогов (1 ч) 

11 класс ( 34 ч) 

Введение (1 часа) 

Значение для человека знаний по биологии, биофизике, медицинской и 

биологической физике. Исторические межнаучные связи: физики  и медицины, 

физики и биологии (деятельность ученых: Ньютон, Юнг, Гельмгольц и др.).  

Место человека в биосфере. Управление в системе «Человек» как в физической 

системе. 

Двигательная активность жизненно необходима. (10 ч) 

Геометрическое и физическое подобие. Анализ подобия в биологических 

системах. Опорно-двигательная система, скелет человека и млекопитающих 

животных. Виды деформации и опорно-двигательная система..  Строение скелета 



342 
 

 

и конструкция зданий /Эйфелева башня/. Работоспособность человека при 

статической и динамической работе мышц.Механическое напряжение, предел 

прочности, запас прочности. Основы биостатики. Биостатика растений. 

Биостатика животных. Биомеханика движений человека. Кинематика, динамика и 

энергетика движения человека. Кинематика, динамика и энергетика движения 

животных.  Польза    активного отдыха и   значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. 

Практические работы:  

-Измерение быстроты реакции человека 

-Определение прочности природных материалов 

-Определение прочности кости 

-Измерение мышечных усилий человека с помощью силомера 

-Влияние физической активности на скелет человека 

Творческие задания: 

 Разработать конструкцию модели мышцы человека. 

 Разработать комплекс упражнений на тренировку равновесия /с физическим 

обоснованием каждого упражнения. 

Основы гидродинамики. Движение крови по сосудам. (5 ч) 

Система органов кровообращения. Взаимосвязь движения крови и 

движение жидкости по трубам. Закон  Бернулли. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Практические работы: 

-Измерение   пульса и артериального давления. 

-Приемы   остановки   кровотечения. 

-Влияние физической нагрузки на кровяное давление и пульс. 

Механизм вдоха и выдоха. Дыхание. (5 ч) 

Состав воздуха и роль его компонентов для организма. Механизм дыхания и 

его объяснение с физической точки зрения. Значение атмосферного давления и 
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роль диффузии в жизни человека.  Гидростатическое давление проблемы дыхания 

в воде. Кислородное голодание и отравление. Кессонная болезнь. 

Влажность воздуха и ее значение для дыхания человека. 

Практическая работы: 

-Определение   жизненной  емкости   легких. 

-Измерение  частоты дыхания 

Физиология зрения и оптика. (2 ч) 

Строение глаза и его оптическую часть. Построение изображений, даваемые 

глазной мышцей. Недостатки зрения и их причины. Загадочный мир света.  

Орган слуха. Акустические явления. (2 ч) 

Работа   слухового анализатора. Определение   чувствительности   слуха. 

Порог слышимости. Звук и его характеристики. Ультразвук и инфразвук, и их 

применение.  

Практическая работа: 

-Исследование шумового   загрязнение  в районе  школы. 

Теплорегуляция. (4 ч) 

Теплопередача и ее виды. Процесс парообразования и факторы, влияющие 

на этот процесс. Влажность воздуха и ее значение для человека и других живых 

организмов. Оптимальный воздушно-тепловой режим для жизнедеятельности 

человеческого организма. Способы искусственного изменения абсолютной и 

относительной влажности. Использование низкотемпературного метода 

(криогенная медицина) разрушения ткани при замораживании и размораживании. 

Человек и физические поля окружающего мира (2 ч) 

Естественные источники электромагнитного излучения. Взаимодействие 

электромагнитных излучений с веществом. Действие излучений различной 

частоты на человека. Использование электромагнитных и радиоактивных 

излучений в медицине (физические основы современных диагностик). 

Биополя и биоизлучение человека. (2 ч) 

Виды физических полей тела человека , источники и характеристики полей.  
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Низкочастотные электрические и магнитные поля. Инфракрасное 

излучение.  Электромагнитные излучения СВЧ-диапазона. Акустические поля 

человека .  Практическое использование теплового излучения. Магнитные и 

электрические поля вокруг живых организмов. Биоэлектрические потенциалы в 

клетках и тканях человека.  Физические основы электрокардиографии.      Методы 

исследования электрической активности мозга. Электростимуляторы.  

Достижения электробиологии. 

Подведение итогов (1 ч) 
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2.3.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Планирование карьеры – начало пути» 

 

Пояснительная записка 

Возрастные психологические особенности обучающихся 10 класса связаны с 

процессом самоопределения, как личностного, так и профессионального. Основ-

ной проблем самоопределения, в том числе и социально-профессионального, яв-

ляется проблема выбора. Учащиеся средней школы оказываются в ситуации 

необходимости осуществления выбора способа продолжения образования и 

направления получения образования и будущей профессии после окончания 

школы. Как показывает практика и многочисленные исследование, обучающиеся 

часто не готовы принимать ответственность, имеют туманное, нереалистичное 

представление о будущем, испытывают сложности при осознании собственных 

индивидуальных особенностей, целей, мотивов поведения. В этих условиях 

резко возрастает тревожность, связанная с не устоявшейся самооценкой и недо-

статочным развитием навыков саморегуляции и самоорганизации. 

Кроме того, возникает интерес к своему внутреннему миру, устойчиво прояв-

ляется рефлексивный характер мышления. Одни из главных проблем личност-

ного самоопределения – это поиск собственных ответов на вопросы о смысле 

собственного существования, о реализации личностью своих прав на свободу 

выбора собственного пути развития. 

Потребность в самоопределении, поиски, пробы могут стать более целена-

правленными и управляемыми, если они будут реализованы в деятельности в 

рамках программы «Планирование карьеры – начало пути». Психологические 

тренинги, консультации, семинары в ходе программы позволят им построить об-

раз желаемого будущего, осознать и поставить ближайшие и перспективные 

цели, опираясь на приобретенные знания о своих личностных особенностях. 

Формы сопровождения реализуются совместно с классными руководителями 
обучающихся. 

Планируемые результаты: 

1. У десятиклассника развита готовность принятия ответственного выбора 
дальнейшего обучения: 

 готовы брать на себя ответственность при принятии 

решений;  планировать свою образовательную деятельность; 

 анализировать факторы успеха и неудач в деятельности; 

 осознают грани ответственности за процесс и результат своей деятель-

ности. 

2. Участники программы владеют навыками работы с информацией в сфере 

образовательных и профессиональных ресурсов: 

 могут структурировать имеющуюся информацию и использовать ее при 

планиро-вании и реализации своей деятельности; 

 готовы использовать ресурсы других людей и социальных институтов 

для решения собственных задач.
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3. Обучающиеся являются активными участниками профессионального и лич-

ного самоопределения посредством проектирования и реализации плана индиви-

дуальной образовательной программы. 

 осознают и анализируют свои индивидуальные особенности относи-

тельно деятельности; 

 самостоятельно выявляют проблему и находят пути и средства ее реше-

ния; 

 публично представляют результаты и оценивают характер достигнутого 

продвижения; 

 способны осознавать и анализировать свои индивидуальные особенно-

сти относительно деятельности; 

 формулируют цель и задачи на основе анализа перспектив личного и 

профессионального развития. 

 проявляют высокую активность и инициативность в мероприятиях про-

граммы. 

Содержание 

Программа (теоретическая часть) реализуется во время осенних каникул. Экс-

курсионная часть программы реализуется в соответствии с планированием клас-

сных руководителей. 
Блок 1. Целеполагание - начало пути. Индивидуальная образовательная про-

грамма. 

Мотивационный тренинг. Мотивация обучающихся на процесс осмысления и 

планирования собственной образовательной программы. Игра – эксперимент, 

анализ конкретных ситуаций. 

Тренинг «Целеполагания». Основные понятия: «цель», «приоритеты». Прак-

тическое освоение методик постановки образовательных и профессиональных 

целей. Игра-эксперимент. 

Инструктивно методический семинар построения индивидуального образова-

тельного маршрута. Информирование о содержание и структуре, критериях 

оценки. Отработка навыков постановки целей. 

Блок 2. Инновационная стратегия планирования карьеры. 

Мотивационный тренинг «Исследовательская и проектная деятельность». По-

нятия «исследование», «проект». Назначение проектных и исследовательских 

работ. Дискуссия на тему «Проект как реализация профессионального буду-

щего?». Знакомство с методикой «мозгового штурма». Работа с медиатекой, ана-

лиз осуществленных проектов и исследований, игра-эксперимент. 
Тренинг «Ответственный выбор». Методики и условия принятия решения. 

Анализ конкретных ситуаций, методы актуализации целеполагания, игра-
оценка. 

Практическое занятие «Выявление предрасположенности к 

политехническому
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профилю». Знакомство с понятием «профиль», «направление». 

Профессио-нально важные качества для специалиста политехнического 

направления. Учре-ждения НПО, СПО, ВПО подготавливающих 

специалистов. Практические упражнения и методики по выявлению 

профессиональной направленности к по-литехническому профилю. 

Практическое занятие «Выявление предрасположенности к гуманитарному 

профилю». Знакомство с понятием «профиль», «направление». Профессио-

нально важные качества для специалиста гуманитарного направления. Учрежде-

ния НПО, СПО, ВПО подготавливающих специалистов гуманитарного направ-

ления. Практические упражнения и методики по выявлению профессиональной 

направленности к профилю. 

Практическое занятие «Выявление предрасположенности к естественнонауч-

ному профилю». Знакомство с понятием «профиль», «направление». Професси-

онально важные качества для специалиста естественнонаучного направления. 

Учреждения НПО, СПО, ВПО подготавливающих специалистов естественнона-

учного направления. Практические упражнения и методики по выявлению про-

фессиональной направленности к политехническому профилю. 

Практическое занятие «Выявление предрасположенности к художественному 

профилю». Знакомство с понятием «профиль», «направление». Профессио-

нально важные качества для специалиста художественного направления. Учре-

ждения НПО, СПО, ВПО подготавливающих специалистов художественного 

направления. Практические упражнения и методики по выявлению профессио-

нальной направленности к политехническому профилю. 

Тренинг «Успешная презентация проекта». Культура оформления проекта. 

Внешний облик, речь, жесты, интонация выступающего. Ролевая игра, метод 

анализа конкретных ситуаций. 

Индивидуальный образовательный маршрут – работа с медиатекой. Исполь-

зование информационных технологий на базе работы с медиатекой. 

Профориентационные консультации. Оказание помощи в определении про-

фессиональной направленности обучающегося в соответствии с его интересами, 

способностями и склонностями. 

Тренинг «Целеполагание и выбор профессии». Практическое освоение мето-

дик постановки профессиональных целей. Правила постановки карьерных целей. 

Игра – путешествие «Путешествие в будущее», коллаж. 

Блок 3. Профессии нового 

поколения. Инвариантная часть. 

Роль интересов и склонностей в профессиональном развитии и самореализа-

ции. Диагностика интересов и склонностей. Определение роли интересов и 

склонностей в профессиональном саморазвитии и самореализации. Выявление 

потенциальных (скрытых) возможностей для развития способностей. 

Профессиональная направленность личности. Диагностика 

профессиональной
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направленности. Понятия «профориентация», «профпригодность». 

Профессио-нальные типы личности: реалистический, интеллектуальный, 
социальный, кон-венциональный, предпринимательский, артистический. 

Типология профессий по объекту труда: человек-человек, человек-знак, 

человек-природа, человек-тех-ника, человек- художественный образ. 

Ценности личности как основание жизненной и профессиональной карьеры. 

Понятие «ценность», «ценностные ориентации». Виды ценностей. Профессия 

как ценность. 

Инструктивно-методический семинар «Структура и критерии успешного ис-
следования». Понятие «исследовательская работа» и его структура. 

Тренинг «Секреты публичного выступления». Понятие «самопрезентация», 

«ораторское искусство». Правила публичного выступления. Упражнение по от-

работке навыков самопрезентации. 

Тренинг «Профессиональное самоопределение – выбор настоящего – выбор 

будущего». Понятия «самоопределение», «выбор», «ответственность». Факторы 

влияющие на выбор профессии. Дискуссия на тему «Выбор профессии: престиж-

ность или интерес?». 

Индивидуальные и групповые консультации по коррекции ИОП – работа с ме-

диатекой. Оказание помощи в коррекции ИОП посредством использования ин-

формационного ресурса медиатеки. 

Блок 4. Проектирование и управление инновациями своей жизни. 

Семинар «Инновационная стратегия планирования карьеры». Понятие «карь-

ера», «планирование». Принципы карьерной стратегии: принцип непрерывно-

сти, принцип осмысленности, принцип соразмерности, принцип маневренности, 

принцип экономичности, принцип заметности. Современные инновационные. 

Работа с медиатекой. 

Дискуссия «Роль престижности профессий в профессиональном самоопреде-

лении». 

Влияние престижности профессий на профессиональное самоопределение. 

Построение прогноза престижности интересных профессий. 

Самомаркетинг на рынке труда. Понятие «самомаркетинг». Самомаркетинг 

как организация рекламы самого себя на рынке труда. Роль языка мимики и же-

стов в общении с потенциальным работодателем. Правила речевого поведения 

при устройстве на работу. Принципы подготовки к интервью. Тесты при отборе 

кандидатов. 

Виртуальные экскурсии по учебным заведениям г. Комсомольска-на-Амуре и 

г. Хабаровска. Знакомство с направлениями работы учреждения, подразделени-
ями, особенностями учебного процесса. Характеристика специальностей подго-

тавливаемых учреждением. 

Тренинг «Успешная презентация проекта». Работа над 

совершенствованием вербальных возможностей и навыков самопрезентации. 

Чувство неуверенности
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и страха перед выступлением. Рекомендации выступающему. 

Психологический настрой, контакт с аудиторией, психология слушателей. 

Дебаты «Инновации в образовании». Понятие «инновации», «реформы», «мо-

дернизация». 

Деловая игра «Биржа талантов». Деловая игра: моделирование ситуации тру-

доустройства. 

Индивидуальные и групповые консультации по коррекции индивидуального 

образовательного маршрута. 

Блок 5. Образовательные профориентационные экскурсии на предприятия 

пос. Эльбан и в учебные заведения г. Хабаровска (реализуется классными руко-

водителями десятиклассников). 
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2.3.7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Шаг в будущее» 

Пояснительная записка 

Программа «Шаг в будущее» способствует формированию качеств 

конкурентоспособ-ного выпускника с личностными и профессиональными 

компетенциями, востребованными об-ществом, ориентированного на 

саморазвитие и профессиональную самореализацию. Про-грамма 

предполагает использование как традиционных так и современных методов и 

форм профессиональной ориентации детей и молодежи (изучение рынка труда, 

беседы, экскурсии, дни открытых дверей, фестивали, конкурсы, социальное 

партнерство, трудовые бригады, ре-кламные кампании, взаимодействие со 

СМИ, флеш-мобы, агитбригады, мастер-классы и др.). 

Цель программы: воспитание будущих профессионалов, 

заинтересованных в своем профессиональном и личностном росте, способных 

к самообразованию и саморазвитию, нрав-ственных, самостоятельно 

мыслящих, обладающих реалистичным уровнем притязаний, настроенных 

на самореализацию в современном социуме. 

Для реализации поставленной долгосрочной цели, необходимо решение 

конкретных задач: 

• создание педагогических, психологических и социальных условий для 

личностного и профессионального роста; 

• содействие достижению соответствия между спросом и 

предложением на рынке труда Хабаровского края; 

• повышение конкурентоспособности образовательного учреждения для 

подготовки выпускников по профессиям и специальностям, 

реализуемым в ОУ; 

• развитие новых форм профориентационной деятельности; 

• актуализация процесса профессионального самоопределения 

учащихся благодаря специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессионального 

труда; 



351 
 

 

• развитие у учащихся способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях; 

• формирование навыков и качеств, способствующих успешному 

взаимодействию с социумом. 

Содержание 

программы. Направление «Семья». 

Цель работы: обеспечение взаимодействия школы, классного 

руководителя, педагогов с родителями, привлечение их к воспитательному 

процессу, к участию в общешкольных и классных мероприятиях, помощь 

ребятам в определении с выбором профессии через семей-ные традиции. 

Предполагаемый результат деятельности: понимание учащимися 

ценности и важно-сти семейных отношений и сохранение семейных традиций, 

воспитание справедливости, чест-ности, доброжелательности, способности к 

сопереживанию, уважение профессионального вы-бора своих родителей. 

Мероприятия по реализации данного направления работы. 

Этап 

реа-

лизаци

и 

Содержание деятельности 

 

10 

класс 

1. Выбор родительского комитета (на 10 -11 класс). Знакомство 

родителей с программами обучения, с программой воспитания. 

2. Родительские собрания: 

«Права и обязанности ребенка: поиск равновесия» 

«Родительский дом как фундамент счастья будущей 

жизни детей» «Поможем детям выбрать профессию» 

3. Психолого – педагогическое просвещение родителей. 

4. Индивидуальные консультации, беседы, информирование о 

результатах воспитания, обучения. 

 5. Заседания родительского комитета. 

6. "Дети и родители, узнать себя хотите вы?" совместное 

собрание 
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1 класс 1. Родительские собрания: 

«Вечная проблема» (совместно с 

детьми) «Агрессия и насилие в мире 

взрослых и детей» «Как научить ребенка 

быть успешным» 

«Как подготовиться к итоговой 

аттестации» Общешкольные 

родительские собрания. 

2. Лекторий «Воспитание толерантности у 

подростков» 3. Заседания родительского 

комитета. 

4. Помощь семье в правильной профессиональной ориентации 

ребенка (консультации психолога, педагогов) 

5. Совместная деятельность родителей и учащихся (проектная 

деятель-ность, походы и т.п.) 

6. Индивидуальные беседы, 

консультации. 7. Вечер «Когда 

уйдем со школьного двора» 

8. Организация праздников «Последний звонок», 

«Выпускной вечер» 

 

 

Направление 

«Интеллект» Цель: 

Создать условия для раскрытия интеллектуальных, умственных 

способностей каждого ученика в меру его возможностей, обеспечение 

развития познавательной активности учащихся. 

Задачи: 

•Создание ситуации успеха в учебе. 

•Научить самостоятельно получать знания, используя различные 

технические сред-ства. 

•Обеспечить переход на более качественный уровень усвоения 

знаний. •Формирование внутренней потребности и готовности к 

получению полноценного об- 

разования и дальнейшего самоопределения. 
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Этап реа-

лизации 

Содержание деятельности 

10 

класс 

1. Классный час «О законах 
нравственности» 2. Дискуссия «Деньги и 
миф» 

3. Акция «Спешите делать добро» 
4. Клуб интересных встреч «Встречи с психологом, 

сексопатологом» 5. Ролевая игра «Супружество без брака» 
6. Устный журнал «Сто советов мудрости» 
7. "Десять заповедей"- основа нравственности человечества 

11 

класс 

1 Акция «Спешите делать добро» 

2 Классный час «Духовность – норма человеческой 

жизни» 3 "Еще раз про любовь" 

4 Просмотр спектаклей, кинофильмов (коллективный просмотр и 

обсужде-ние). 

5 Диагностика уровня развития нравственных качеств личности. 

 

 
Мероприятия по реализации данного направления работы 

 

Направление «Нравственность» 

Цель работы в этом направлении: оказание помощи учащимся осознать 

нравственные нормы и правила, ценности человеческой жизни. 

Мероприятия по реализации данного направления работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «здоровье» 

Цель работы: познакомить учащихся с важнейшими жизненными 

ценностями, убедить их в необходимости здорового образа жизни, 

Этап реали-

зации 

Содержание деятельности 

 

10 класс 

1. Классный час «Образование – путь к 
успеху» 2. Викторина «Читать – это не модно?» 

3. Методика «Адаптация в 10 
классе» 4. Участие в НПК, олимпиадах 

5. Предметные 
недели 6. День 
самоуправления. 

 

11 класс 

1. Ток – шоу «Ученому и книги в руки» (о получении высшего образо-
вания). 

2. День самоуправления. 
3. Психологический тренинг «Экзамены – это не 

страшно!» 4. Устный журнал «ЕГЭ. Как готовиться к 
экзамену» 

5. Мониторинг знаний. 
 
 
 
 
6. Предметные недели, участие в НПК,олимпиады 
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Этап реа-

лизации 

Содержание деятельности 

10 

класс 

1. Акция «Чистые игры» в поселке Эльбан. 
2. Ситуативный практикум «Жизнь без вредных 

привычек» 3. Конкурсная программа «Школа выживания». 
4. Классный час «Аксиомы алкоголя» 
5. Товарищеские встречи по пионерболу, волейболу, 

баскетболу. 6. Диагностика по алкогольной и наркотической 
зависимости. 

7. Для мальчиков (беседа 
фельдшера) 8. Для девочек (беседа 
фельдшера) 11 

класс 

1. Трудовой десант «Территория чистоты» 
2. Организация школьного праздника «День 

здоровья» 3. Классный час «Мир без наркотиков» 
4. Уроки безопасности. 
5. Деловая игра «Я выбираю жизнь» 
6. Видеолекторий «Охрана жизни и здоровья» 
7. Интерактивная беседа «Есть ли будущее у российской семьи?» 

 

показать глобальный характер проблем курения, алкоголизма и наркомании, 

показать необходимость здорового образа жизни для профессио-нального и 

карьерного роста. 

Предполагаемые результаты: осознание учащимися необходимости 

вести Охрана жизни и здоровья, отказ от вредных привычек, уважение выбора 

каждого человека. 

 

 

Мероприятия по реализации данного направления 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Я - гражданин» 

Цель работы: формирование у учащихся соответствующих знаний о 

правах и свободах человека в обществе и отношений между личностью и 

государством, требующих осознан-ного выбора поведения и ответственности за 

него, воспитание чувства патриотизма, толе-рантности, гуманизма. 

Предполагаемый результат деятельности: высокий уровень 

самосознания, самодис-циплина, уважение человеческого достоинства; 

формирование профессионально-нравствен-ных качеств гражданина.



 

2.3.8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Быстрее!Выше!Сильнее!» 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образователь-ным стандартом основного общего и 

среднего (полного) общего образования, рабочими про-граммами 

«Физическая культура. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, 

В. И. Ляха. 5—9 классы», «Физическая культура. Предметная линия 

учебников А. П. Матвеева. (5-9) классы», «Физическая культура. 

Предметная линия учебников И. И. Ляха. 10—11 классы» и Положением 

о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обо-роне» (ГТО). 

Программа предусматривает ориентацию реализующих её 

педагогов (учителей физи-ческой культуры, педагогом дополнительного 

образования) на следующие цели: 

•        внедрение комплекса ГТО в систему физического 

воспитания школьников; 

•        повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности. 

В процессе реализации программы предполагается решение 

следующих задач: 

•        создание положительного отношения школьников к 

комплексу ГТО, мотивирова-ние к участию в спортивно-

оздоровительной деятельности; 

•        углубление знаний, расширение и закрепление арсенала 

двигательных умений и навыков, приобретённых на уроках физической 

культуры; 

•        развитие основных физических способностей (качеств) и 
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повышение функциональ-ных возможностей организма; 

•        обогащение двигательного опыта учащихся физическими 

упражнениями с обще-развивающей и прикладной направленностью, 

техническими действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

•        формирование умений максимально проявлять физические 

способности при вы-полнении видов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО; 

•        формирование у детей среднего школьного возраста 

осознанных потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенство-вании и ведении 

здорового образа жизни. 

Программа разрабатывается с учётом следующих принципов: 

•        принцип комплексности, предусматривающий тесную 

взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса 

(физической, технической, психологической и теоретиче-ской 

подготовки, воспитательной работы, педагогического и медицинского 

контроля); 

•        принцип преемственности, определяющий 

последовательность изложения про-граммного материала и 

соответствие его требованиям комплекса ГТО 

•        принцип вариативности, предусматривающий в зависимости 

от индивидуальных особенностей учащегося вариативность 

программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на ре-шение определенной педагогической задачи. 

Программа ориентирована на возрастные группы школьников. 

Режим занятия 1 раз в неделю по 1ч. Итого 34 занятия в год. 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях 

физических упраж-нений общеразвивающей и прикладной 
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направленности, подвижных игр и эстафет, что спо-собствует 

эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность. 

Повыше-нию мотивации школьников к занятиям по программе 

комплекса ГТО способствует и участие в контрольных прикидках, 

соревнованиях по общей физической подготовке, физкультурных 

праздниках и т. п. 

К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются 

школьники, относящиеся к ос-новной группе здоровья, на основании 

результатов диспансеризации или медицинского осмотра. Школьники, 

относящиеся к подготовительной группе здоровья, могут участвовать в 

сдаче норм и требований комплекса ГТО избирательно, в соответствии 

с ограничениями по состоянию здоровья, на основании справки 

терапевта, в которой указывается диагноз и про-тивопоказания к тому 

или иному виду двигательных действий. К особой группе относятся 

школьники специальной медицинской группы. Их участие в сдаче норм 

ГТО ограничивается физическими упражнениями малой интенсивности, 

основной акцент делается на разделы зна-ний и слагаемые здорового 

образа жизни. 

 

5-я ступень 

Возрастная группа 15—17 лет (10—11 классы)  

Раздел 1. Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 

Бег на 60 м . Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 

5—7 с с переходом на бег с максимальной скоростью 20—30 м. Бег с 

высоким подниманием бедра 10—15 м с пере-ходом в ускорение 20— 30 

м. Пять приседаний в быстром темпе с последующим стартовым 

рывком. Бег 20, 30, 40 м с хода с максимальной скоростью. Старт из 

исходных положений упор присев, упор лёжа. Выбегание с высокого и 
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низкого старта по сигналу с двигательной установкой на быстрое 

выполнение первых пяти шагов. Бег на результат 60 м. 

Подвижная игра «Сумей догнать». Встречная эстафета с 

выбеганием с низкого старта. Бег на 2 (3) км . Повторный бег на 

200 м (время пробегания дистанции 50—55 с). По- 

вторный бег на 500 м с уменьшающимся интервалом отдыха. Бег в 

равномерном темпе 1 км с ускорением 100— 150 м в конце дистанции. 

Бег на 2 км «по раскладке» (по специально рас-

считанному графику преодоления отдельных отрезков дистанции) 

согласно нормативным тре-бованиям комплекса ГТО. 

Эстафетный бег с этапами 500 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(мальчики) . 

Иис на перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами 

руках. Вис на пере-кладине на одной согнутой руке, вторая опущена (на 

время). Подтягивание из виса на высокой перекладине: хватом снизу, 

хватом сверху. Упражнения с гантелями весом 2—3 кг для разви-тия 

силы мышц рук. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 

(девочки) . 

Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами 

руках. Подтягивание из виса на низкой перекладине: хватом снизу, 

хватом сверху. Подтягивание в быстром темпе. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (девочки). 

Упор лёжа на согнутых под разными углами руках. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на полу с варьированием высоты опоры для 

рук и ног. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с отягощением на 

пле-чах, спине. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на 
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полу. Пружинящие наклоны вперёд из положения стоя с прямыми 

ногами на полу, партнёр усиливает движение мягким надавливанием 

руками на лопатки. Пружинящие наклоны вперёд из положения сидя, 

ноги прямые, партнёр усиливает движение мягким надавливанием 

руками на лопатки. Ходьба с наклонами вперёд и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через один 

шаг в ходьбе и беге. Прыжки в длину с 6—8 шагов разбега способом 

«согнув ноги» через препятствие высотой 50—60 см (натянутая 

резиновая лента), установленное на расстоянии, примерно равном поло-

вине дальности прыжка. Прыжки с 10—12 шагов разбега на технику и на 

результат. 

Приседания и полуприседания на толчковой ноге с опорой рукой о 

рейку гимнастиче-ской стенки. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки 

на' обеих ногах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным 

продвижением вперёд на 15—20 м. Прыжок в длину с места через 

препятствие высотой 50 см (натянутая резиновая лента), установленное 

на расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с места 

через ленту (верёвочку), расположенную на месте приземления согласно 

нормативам комплекса ГТО. 

Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой рукой о 

рейку гимнастической стенки. 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1 

мин . 

Поднимание туловища с касанием грудью колен из положения лёжа 

на спине, согнутые ноги на возвышении (стул, скамейка). Поднимание 

туловища из положения лёжа спиной на наклонной скамейке, ноги 

закреплены. Поднимание туловища из положения лёжа на спине, руки с 

гантелями на груди, ноги согнуты в коленях. 
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Упражнения выполнять с установкой на максимальное количество 

повторений (до пре-дела). 

Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча в землю (перед 

собой) хлёстким дви-жением кисти. Метание мяча способрм «из-за 

спины через плечо» с места из исходного поло-жения стоя боком к 

направлению броска. Отведения мяча «прямо-назад» (или дугой «вперёд 

- вниз-назад») на два шага: на месте, в ходьбе, в беге. Имитация 

метания и метание мяча с четырёх бросковых шагов с отведением мяча 

на 2 шага способом «прямо-назад» (или дугой «вперёд-вниз-назад»). То 

же с предварительного подхода до контрольной отметки. Имитация 

разбега в ходьбе. Бег с мячом в руке (над плечом). Метание мяча с 

прямого разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние и на 

результат с соблюдением правил соревнований. Метание на дальность 

мячей, различных по весу. Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками 

из-за головы: с места, с шага. 

Бег на лыжах . Передвижение скользящим шагом (без палок) по 

учебному кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. Передвижение 

попеременным двухшажным классиче-ским ходом (без палок) по 

учебному кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. Прохожде-ние 

заданных отрезков дистанции одновременным бесшажным ходом с 

наименьшим количе-ством отталкиваний лыжными палками. 

Передвижения с чередованием попеременного двух-шажного хода с 

одновременным бесшажным ходом. Имитация передвижения и 

передвижение одновременным двухшажным ходом. Прохождение 

заданного отрезка дистанции с ускоре-нием на последних 50—100 м. 

Прохождение отрезков 0,5— 1 км с максимальной скоростью: с 

фиксацией времени, с определением победителя. Передвижение на 

лыжах с равномерной скоростью в течение 25—35 мин (ЧСС 140—150 

уд./мин). 
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Игры-соревнования на лыжах: «Лучший стартёр», «Быстрый 

лыжник», «Старт с пре-следованием», «Кто быстрее». Лыжные 

эстафеты. 

Плавание на дистанцию 50 м. Упражнения для закрепления 

техники плавания спосо-бом «кроль на груди»: 1) плавание с помощью 

движений ногами (с поддерживающими сред-ствами в руках) и 

согласование их с дыханием; 2) плавание с помощью движений руками; 

3) плавание кролем в полной координации. 

Упражнения для закрепления техники плавания способом «кроль 

на спине»: 1) плава-ние с помощью движений ногами и с различным 

положением рук; 2) плавание на спине с по-мощью одновременного 

гребка до бёдер двумя руками; 3) плавание на спине с помощью не-

прерывных движений ногами и поочерёдных гребков руками. 

Упражнения для закрепления техники плавания способом «брасс»: 

1) плавание с помо-щью движений ногами брассом в согласовании с 

дыханием, с доской в вытянутых руках; 2) плавание с помощью 

непрерывных движений руками брассом в согласовании с дыханием; 3) 

пла- шшие «раздельным» брассом (на один гребок руками выполняется 

сначала два, затем одно движение ногами). 

Старты из воды толчком от стенки бассейна. Повторное 

проплывание дистанций 25, 50 м произвольным способом с 

уменьшающимся интервалом отдыха. 

Эстафеты с плаванием различными способами, по элементам и в 

полной координации. 

 Стрельба из пневматической винтовки. Тренировка в удержании 

ровной мушки. Вы-полнение выстрелов по белому листу бумаги. 

Выполнение выстрелов по квадрату 10X10 см на листе белой бумаги. 

Выполнение выстрелов по мишеням: с разными габаритами, располо-

женным на различной высоте, с разных дистанций. Стрелковая игра 
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«Кто точнее» 

(стрельба по мишени № 8, 5 выстрелов). 

Туристский поход с проверкой туристских навыков. Пеший 

однодневный поход по заранее намеченному маршруту. Правила 

поведения в лесу, у водоёмов, правила обращения с огнём, правила 

обращения с опасными инструментами. Движение по дорогам и 

пересечён-ной местности. Ориентирование на маршруте. Движение по 

азимуту. Установка палаток, за-готовка дров, разведение костра, 

приготовление пищи на костре. Отработка навыков преодо-ления 

препятствий. Переправа по бревну. 

 

 3. Предполагаемые результаты реализации программы 

В результате освоения содержания внеурочной программы 

учащиеся должны: 

•        знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору с 3-й по 4-ю ступень комплекса ГТО, правила 

безопасного поведения во время занятий физиче-скими упражнениями и 

причины травматизма, технику и правила выполнения видов испыта-ний 

(тестов) комплекса ГТО; 

•        уметь соблюдать меры безопасности и правила 

профилактики травматизма на за-нятиях физическими упражнениями 

прикладной направленности, правильно выполнять тесто-вые упражнения 

комплекса ГТО, максимально проявлять физические способности при 

выпол-нении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

способствующими разностороннему физическому развитию (с участием 

ро-дителей); 

•        сдать нормативы с 1-й по 5-ю ступень комплекса ГТО в 

Центре тестирования по месту жительства. 
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4. Рекомендаиии по созданию ресурсов реализации программы 

Для реализации программы внеурочной спортивно-

оздоровительной деятельности уча-щихся необходимо обеспечить 

определённые ресурсы: материально-технический, кадровый, 

организационный, информационно-методический. 

Материально-технический ресурс.  

•        игровой спортивный зал; 

•        пришкольный стадион (площадка), оснащённый игровым и 

спортивным оборудованием; 

•        лыжная трасса; 

•        кабинет физической культуры, 

оснащённый компьютером; •        секундомер; 

•    перекладина гимнастическая; •        

скамейки гимнастические; 

•        дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места;  

•        теннисные мячи; 

•        мишени для метания (обручи гимнастические диаметром 90 

см, закреплённые на стене); 

•        рулетка измерительная (2—3 м); 

•        инвентарь для проведения подвижных игр; 

           •        стрелковый (пневматический) или электронный 

лазерный тир или место, оборудо-ванное для стрельбы из 

пневматической винтовки; 

•        подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования; •        аптечка первой 

помощи; 

•       автоматический тонометр. Организационный 

ресурс: 
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•        поддержание необходимой дисциплины; 

          •        проведение занятий при строгом соблюдении правил 

техники безопасности и ре-жима. Это позволяет избегать случаев 

травматизма, переутомления учащихся. 

Информационно-методический ресурс: 

•        комплектность обеспечения внеурочной деятельности 

учебными пособиями, де-монстрационными учебными пособиями, 

учебно-методической литературой, электронными 

образовательными ресурсами с учётом достижения целей и 

планируемых результатов освое-ния программы внеурочной 

деятельности; 

•   качественные характеристики школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) 

сети. 

 

5. Этапы реализации программы внеурочной 

деятельности по комплексу ГТО Реализация программы 

осуществляется в 3 этапа. 

Первый этап — организационно-подготовительный (август—

сентябрь). На этом этапе создаются организационные условия успешной 

плановой внеурочной деятельности на учеб-ный год по подготовке 

учащихся к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО, 

решаются задачи по определению мероприятий, сроков (времени) их 

проведения и ответствен-ных исполнителей, формируется 

информационная база (обеспечение учебно-методической литературой, 

электронными образовательными ресурсами и т. п.). Намеченные 

мероприятия расписываются в календарном плане организации 

внеурочной деятельности по месяцам и со-гласовываются с директором 

общеобразовательной организации. Это позволяет избежать накладок 
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и несогласованности по времени с другими мероприятиями, 

проводимыми в обще-образовательной организации. 

Второй этап — основной. Плановое выполнение мероприятий по 

комплексу ГТО (сен-тябрь—май).Факультативные и консультативные 

занятия со школьниками по программе ком-плекса ГТО. Проведение 

групповых учебно-тренировочных занятий и индивидуальная работа с 

учащимися. Проведение контрольных прикидок (соревнований, 

проводимых в ходе трени-ровочного процесса с целью контроля 

над уровнем подготовленности занимающихся) и спортивно-

массовых мероприятий по программе комплекса ГТО, приуроченных к 

Дню защитника Отечества, Дню Победы, прове-дение пеших туристских 

походов с проверкой туристских навыков, соревнований по спортив-

ному ориентированию. Оказание методической помощи школьникам в 

подготовке к выполне-нию норм и требований комплекса ГТО. Участие 

в мероприятиях по комплексу ГТО, вклю-чённых в план физкультурно-

спортивных мероприятий. Участие в мероприятиях по тестиро-ванию 

общего уровня физической подготовленности школьников в Центрах 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта. Внесение результатов прохождения школь-никами 

тестирования комплекса ГТО в специальный журнал и электронную 

базу данных об-щеобразовательной организации и учёт этих данных. 

Третий этап — заключительный, аналитический-(май—июнь). 

Анализ результативно-сти проведённых за учебный год мероприятий и 

показателей успешности сдачи школьниками нормативов комплекса 

ГТО. Подготовка отчёта о результатах своей работы перед педагогиче-

ским советом, директором и заместителем директора по воспитательной 

работе. 
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Материально-техническая оснащённость внеурочных занятий 

Перед началом учебного года необходимо проверить, насколько 

материально-техниче-ская база общеобразовательной организации 

отвечает современным требованиям и позволяет проводить 

качественную работу по подготовке учащихся к выполнению норм 

комплекса ГТО согласно правилам соревнований по отдельным видам 

тестовых испытаний. 

Для полноценной работы по программе комплекса ГТО 

общеобразовательная органи-зация должна иметь: 

•        спортивный зал; 

•        пришкольный стадион (пришкольную площадку), где 

расположены легкоатлетиче-ская дорожка, секторы для прыжков в 

длину с разбега, секторы для метания малого мяча и гранаты на 

дальность; 

•        стрелковый (пневматический) или электронный лазерный 

тир; 

•        спортивное оборудование и инвентарь: теннисные мячи, 

малые мячи 150 г для ме-тания, гранаты 500 и 700 г, флажки разметочные 

на опоре, конусы (пластиковые), мишени для метаний, гантели наборные, 

гири 16 кг, стенки и скамейки гимнастические, перекладины гим-

настические, перекладины навесные, маты гимнастические, рулетки 

измерительные (10, 50 м), секундомеры, нагрудные номера, винтовки 

пневматические, пульки, мишени № 8, туристские палатки, рюкзаки 

туристские, коврики туристские, компасы, топографические карты 

местно-сти. 

•        Результативность работы по комплексу ГТО во внеучебное 

время во многом зави-сит от того, насколько учитель физической 

культуры (педагог дополнительного образования) будет осуществлять 

планирующую и организующую деятельность, реализовывать программу 
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организации внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности 

школьников, инновацион-ные разработки, индивидуальные 

педагогические технологии и подходы, выполнять намечен-ный им план, 

применять наиболее рациональные методы организации деятельности 

занимаю-щихся и методические приёмы, продуктивно 

использовать имеющееся оборудование, соответ-ствующие 

возрасту тренажёры, инвентарь, технические средства обучения, 

учитывая при этом специфику места проведения занятия (спортивный 

зал, тренажёрный зал, пришкольная спор-тивная площадка, тир, 

лесопарковая зона и др.), температурные условия, подготовленность 

школьников, их возрастные и индивидуальные особенности. 
 

 

 

 

 

 

2.3.9. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Спортивные резервы» 

Пояснительная записка 

         Данная программа спортивно-оздоровительного направления 

«Спортивные резервы» представляет собой программу организации 

внеурочной деятельности старших школьников. Предусмотренные данной 

программой занятия проводятся в группах, состоящих из учащихся одного 

класса. 

Программа рассчитана на 2 года обучения (общим объёмом 68 часов:  

по 2 часа в неделю у учащихся 10 – 11 классов). Выбор курса определяется 

совместно учителем и учащимися в соответствие с ФГОС средней 

общеобразовательной школы.  

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий с юношами и девушками (по 1 часу в неделю 

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности). 
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 Программа предполагает возможность организовывать проведение 

занятий в форме аудиторных и внеаудиторных активных занятий.  

Целью программы занятий внеурочной деятельности является 

совершенствование у учащихся средней школы основ здорового образа 

жизни, подготовка к УПС, подготовка к сдаче нормативов(тестов) 

ВФСК «ГТО», совершенствование умения сотрудничать в команде и 

коммуникативной компетентности учащихся.  

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта;  

 совершенствование  умения сотрудничать в команде, развитие 

коммуникативной компетентности учащихся посредством обучения 

различным эстафетам; 

 дальнейшее развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, спортивно – прикладными видами. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе среднего 

общего образования по курсу являются: 

 совершенствовать организацию собственной деятельности, 

выбирать и использовать средства для достижения поставленной  цели;  

 дальнейшее развитие кондиционных и координационных 

способностей; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать, дальнейшее развитие психических процессов и 

обучение основам психической регуляции; 
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 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

 закрепление потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями в избранном виде спорта. 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

 

№ Наименован

ие разделов, 

тем 

В

се-го 

час. 

Количество 

часов  

 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

(универсальные учебные 

действия) 

 

А

удит

орн. 

В

неауди

тор. 
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1

. 

 

 

 

2

. 

 

3

. 

I год 

обучения 

 

Спортивные 

игры (мини - 

футбол, 

гандбол) 

 

Гимнастика 

Лёгкая 

атлетика 

 

 

 

 

2

0 

 

 

 

2

0 

 

2

8 

 

 

1

0 

 

 

 

2

0 

 

1

4 

 

 

10 

 

 

 

0 

 

14 

Спортивные игры 

Совершенствовать 

технические действия из 

спортивных игр; умения 

выполнять универсальные 

физические упражнения в 

спортивных играх 

Соблюдать дисциплину 

и правила техники безопасности 

в игровой деятельности 

Развивать физические 

качества 

Гимнастика 

Совершенствовать 

универсальные умения при 

выполнении организующих 

упражнений ; 

технику акробатических 

                 

Итого: 

 

 

 

6

8 

4

4 

 

24 
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1

. 

 

 

 

 

2

. 

 

3 

II год 

обучения 

 

Спортивные 

игры(мини – 

футбол, 

гандбол) 

 

Гимнастика 

Легкая 

атлетика 

 

 

 

 

2

0 

 

 

 

 

1

6 

 

3

2 

 

 

1

0 

 

 

 

 

1

6 

 

1

6 

 

 

1

0 

 

 

 

 

0  

 

16 

упражнений,  

универсальные умения по 

взаимодействию в группах при 

разучивании акробатических 

упражнений 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и 

комбинаций 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Лёгкая атлетика 

Совершенствовать 

технику бега, универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

беговых упр. 

Демонстрировать 

качества силы, быстроты, 

выносливости и координации 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении бросков различных 

мячей 

             

               

Итого: 

 

6

8 

 

4

2 

  

2

6 
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Общее количество  

часов:                               68 

 

               

 

 

                                          

 

 

 

 

 

             Содержание программы  

№ 

п/п 
                                     № раздел 

Количес

тво часов 

                                                 1 раздел 

                      Спортивные игры (мини-футбол, гандбол) 

1.1 Мини – футбол 10 

1.2 Гандбол 10 

                                                 2 раздел 

                                                 Гимнастика  

2.1 Гимнастические упражнения 6 

2.2 Строевые упражнения (приёмы) 6 

2.3 Силовые упражнения 6 

                                                  3 раздел 

                                            Лёгкая атлетика 

3.1 Прыжки с места 10 

3.2 Бег 10 
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3.3 Метание и броски 10 

                                              Итого : 68 

 

                                                  

 

Содержание курса 

Спортивные игры: 

- мини- футбол:совершенствование физических качеств: скорости, 

ловкости, выносливости; 

- гандбол: совершенствование физических качеств: быстроты, силы, 

координации движений. 

Гимнастика:   

прикладно – ориентированные упражнения, дальнейшее развитие 

гибкости; совершенствование : координации движений, силы, выполнение 

строевых приёмов на месте и в движении.   

Лёгкая атлетика: 

совершенствование: беговых упражнений, прыжковых упражнений, 

метания различных снарядов, в том числе гранаты, бег на развитие 

выносливости и скорости (спринт). 

                     

     Планируемые результаты реализации программы 

       Результаты первого года обучения: приобретение и 

совершенствование учащимися социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни: совершенствование 

знаний о здоровом образе жизни, об основных нормах гигиены, о ТБ при 

занятиях спортом, о способах и средствах самозащиты, о способах 

ориентирования на местности, элементарных правилах выживания в 

природе; о пространстве взаимодействия, понимание товарища. 
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Результаты второго года обучения: дальнейшее изучение и 

совершенствование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: 

дальнейшее развитие ценностных отношений школьника к своему 

собственному здоровью и внутреннему миру, к здоровью окружающих его 

людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его 

истории и народу, к труду, другим людям. 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа воспитания 

2.4.1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ№5» 

им. М.Б.Халикова функционирует с1сентября 2009года. Расположена 

школа в г.Аргун по улице Свободы,1. Вокруг школы расположен МБОУ 

ДОУ «Светлячок». МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М Б.Халикова работает в 

две смены. В школе действуют различные кружки и секции. 

 В Настоящее время в школе обучаются 110 детей получающих СОО   

Воспитательный процесс в МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М 

Б.Халикова СОО осуществляют администрация и весь 

педагогический состав СОО. Для своих учащихся мы создаем 

атмосферу взаимоуважения и поддержки каждого ученика. 

Социальными партнерами школы являются: Образовательные, 

культурные, социальные, правоохранительные учреждения 

Республики. В их числе родители,  Администрация г.Аргун,  ВУЗы и 

СУЗы, ГБУ «Аргунская больница №1»,  ПДН, МВД, ГИБДД и т.д. 

Воспитательная система МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М Б.Халикова 

является гуманистической. Она ориентирована на личность ребенка, на 

развитие его способностей, задатков, индивидуальности; на подготовку 

его к жизни среди людей, взаимодействию с ними; на самопознание и 
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самовоспитание ребенка; на создание в школе обстановки социальной 

защищенности, взаимодействия и взаимопонимания, творческого 

содружества. 

Воспитательная система МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б.Халикова  

— развивающаяся система. В  процессе работы постоянно 

конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочной модели 

выпускника средней школы (10-11 классы). 

 

 Процесс воспитания в образовательной организации 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №5» г. 

Аргун им. М.Б. Халикова: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
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- важной чертой каждого ключевого дела 

и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. Халикова СОО создаются 

такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел 

отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. 

М.Б. Халикова  является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

  

2.4.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития нравственного, глубоко верующего, ответственного, креативного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 



377  

  

Общая цель воспитания в МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова  – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении школьниками соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания школьников позволяет 

выделить в ней следующий целевой приоритет. 

 Приоритетом на уровне среднего общего образования является 

создание является благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Важно, чтобы практический опыт оказался социально значимым, он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. 

- 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 городу или 

селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

 

- опыт природоохранных дел; 
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, 

связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет 

— это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

Работа направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 
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1) использовать в воспитании детей основополагающие ориентиры, 

сформировать гражданственность, патриотизм, толерантность, 

приверженность к общечеловеческим и религиозным ценностям. 

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 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 
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11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

  

2.4.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

1.    Модуль «Единая Концепция духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики» 

Региональным компонентом воспитания подрастающего поколения 

является «Единая Концепция духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики». На уровне 

МБОУ «СОШ №5»г. Аргун им. М.Б. Халикова СОО реализация 

ценностных ориентиров, представленных в Концепции, будет 

реализовываться через мероприятия, организованные в рамках традиций и 

обычаев чеченского народа: 

- популяризацию традиционных семейных и религиозных ценностей, 

национально-культурных ценностей Чеченской Республики; 

- формирование гражданского общества на основе духовно-

нравственных ценностей, гуманизма и патриотизма через проведение 

бесед, встреч и классных часов; 

- воспитание подрастающего поколения на основе обычаев и 

традиций народов Чеченской Республики, примерах нравственных идеалов 

российской и мировой истории через проведение бесед, классных часов, 

тематических вечеров с приглашением родителей, представителей 

духовенства; 

- популяризация традиционных духовных, нравственных и 

культурных ценностей через урочную и внеурочную деятельность; 

- знакомство с историей и культурой своего родного края, народным 

творчеством, фольклором, особенностями быта чеченской семьи через 

проведение бесед, классных часов, тематических вечеров; 
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- знакомство с героическими страницами истории Чеченской 

Республики, жизнью замечательных людей, героев, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина через проведение бесед, классных часов, 

творческих конкурсов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания. 

  

  

   2.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. Главное предназначение классного руководителя-

 создать условия для становления личности ребенка, входящего в 

современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять 

свое место в жизни. 

Реализация потенциала классного 

руководства предпологает применение следующих видов и форм работу. 

Работа с классным коллективом: 

- 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 учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 
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- проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих 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 школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

 

 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (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 школьника, которую они совместно стараются 

решить. 

- индивидуальная работа со школьниками 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 учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 
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общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 
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- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными учителями воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее применение  видов и форм 

деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
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диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими 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 учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность 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 , 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; 
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- поддержку в детских объединениях школьников 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 видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам 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. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
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здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

 

5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 
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- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом видам и формам деятельности 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса (например: штаб 

спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими 

ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 
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осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

- Планирование, организация, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями. 

 

                                     7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности и предполагает  применение следующих  видов и форм 

деятельности 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

- организация на базе  детского лагеря 

отдыха профориентационных смен, в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки. 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 

 

 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 
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8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.. 

Для этого в МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. Халикова СОО 

используются следующие формы работы, ориентированные на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

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 школы. 
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- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

- выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения 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. 

          

 9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М Б.Халикова 

СОО детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). 

Воспитание обучающихся в детских общественных объединениях в 

МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. Халикова СОО осуществляется через 

следующие виду и формы деятельности: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9011562/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9011562/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9011562/ZA0231E3JF/
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школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в 

каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе 

круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

- 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.); 

- 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 

(реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием 
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школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

  

10. Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или 

села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для 

поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 
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- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в 

дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-

походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, 

игры, соревнования, конкурсы). 

 

11. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

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, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

- газета для старшеклассников, на страницах которой размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 

которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 
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- медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек; 

- интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, 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 школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия; 
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- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители 

и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов 

школьного экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических 

экспериментов; 

 

 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 
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- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни МБОУ «СОШ 

№5» им. М.Б. Халикова – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

   13. Модуль «Дополнительное образование детей» 

 

   Для обеспечения межведомственного взаимодействия, 

распространения сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, качественного и развивающего досуга 

детей различного возраста, их интересов, возможностей здоровья, места 

проживания, программы дополнительного образования детей 

разрабатываются по следующим направленностям: технической, 

естественно-научной, художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной. 

Виды и формы деятельности: 

- оказание дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

общеобразовательных программ; 

- организация кружков, способствующих накоплению ребенком 

опыта индивидуальной и коллективной творческой деятельности по 

свободному выбору; 

- организация спортивно-оздоровительных секций. 
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2.4.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

      Самоанализ организуемой в МБОУ «СОШ №5» г. Аргун М.Б. 

Халикова СОО воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно самостоятельно МБОУ «СОШ 

№5» г. Аргун М.Б. Халикова  СОО с привлечением внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ «СОШ 

№5»г. Аргун  М.Б. Халикова СОО воспитательного процесса 

следующие;  
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерий;  динамика личностного развития школьников каждого 

класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации; педагогическое наблюдение. 

Вопрос самоанализа:  

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год;  

какие проблемы решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием: наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации: беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством 
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- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в МБОУ «СОШ №5» г. Аргун М.Б. Халикова СОО 

внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- существующего в МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М Б.Халикова СОО 

ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы  СОО; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. 

М Б.Халикова СОО воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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 
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возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов. 

 

 

 

 

 

2.5.1. 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  

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 
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имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

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:  

– 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. 

 

 

2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-
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просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной 

организации.  

 

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 

образовательной организации проводят учителя-предметники и все 

специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, дефектолог-

олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

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 зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу 

реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки 

психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным 

педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные 
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рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом 

(при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов 

могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 

потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение 

индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию 

зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным 

– при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, 

по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных 

и др.). 
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Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и 

попечительства и других социальных институтов. 

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 

работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности 

педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

дефектологом, социальным педагогом. 

– 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 

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 
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по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе 

с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со 

школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и 

родителями специалист информирует их об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого 

развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе 

с родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и 

школьной администрацией по вопросам обучения и воспитания 

подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 

нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; 

обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как 

положительная, так и отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические 

средства обучения. Консультативное направление работы с педагогами 

может касаться вопросов модификации и адаптации программного 

материала.  

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) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности.  
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2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может 

быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами 

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, 

сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной 

организации поэтапно: на подготовительном этапе определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется 

состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – 

инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную 

ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут 

быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно 

создание службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
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(законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также 

ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации 

медицинского работника администрация заключает с медицинским 

учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости 

– с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной 

организации.  
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Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка школьников к прохождению 

итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-

педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание 

им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной 

программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников 

в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной 

работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 
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В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не 

реже двух раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование школьников в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после 

поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки 

общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по 

запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих 

у школьника академических и поведенческих проблем с целью их 

устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного 

года с целью мониторинга динамики школьника и выработки 

рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в 

освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной 

организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 

 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, 

сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом 

взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в 

образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и 

специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно 

разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном 

плане освоения основной образовательной программы — в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной 

программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен 

ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 
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помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными 

и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим 

коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по 

одному или по два часа в неделю реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: 

«Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития – учебные 

занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», 

«Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль 

«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной 

организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется 

по программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала школьников.  
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2.5.5. 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.  

Метапредметные результаты: 
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– 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; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать 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 в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности 

особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы.  

Обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП 

СОО. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 
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– освоение программы учебных предметов при сформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов 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 условиях10. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

13Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 

оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 

экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 

пребывания в указанных помещениях.  
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3. Организационный 

раздел  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Учебный план СОО МБОУ«СОШ №5» г. Аргун им.М.Б. Халикова  

на 2021-2022 уч. год 

Пояснительная записка   

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.   

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного 

плана учитывалось соответствие содержания обязательной части:  

 целям современного среднего общего образования – среднее общее 

образование направлено на дальнейшее становление и формирование 
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личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих  

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности;  

 целям и задачам деятельности МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова - создание эффективной образовательной среды для обеспечения 

высокого качества образования, личностной и творческой самореализации 

всех участников образовательного процесса, построения партнерских 

отношений школы с родителями и социумом, создание возможностей для 

использования образовательного и культурного потенциала местным 

сообществом;  

 требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645).  

Учебный план МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова, 

реализующей основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования сформирован в соответствии с нормативными 

документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

• Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее ПООП СОО) 

•  Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;  

• приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
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рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

• Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам -  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015.  

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»;  

• приказом Минобрнауки РФ от 07.08.2017 г. №506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. №1089».  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2017г.  № 506 О введении  в федеральный компонент среднего 

общего образования в учебный план предмета Астрономия. 

• Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ООП СОО).   

  Режим работы общеобразовательного учреждения  

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным графиком учебного процесса на 2021-2022г., утверждённым 

директором школы.   

Учебный план МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова на 

2021-2022г. обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 (далее – СанПин 2.4.2.2821-10) и 

предусматривает:  

 2- летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI  классов, количество учебных 

занятий за 1 год на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не менее 31 часа и не более 37 часов в неделю);  

 продолжительность уроков - 40 минут.      
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 общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков;   

 объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах) 3,5 ч.;  

 количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, по 6-дневной учебной 

неделе - 37.  

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет –35 , в 

11-х классах – 34 учебные недели. 

Учебный год условно делится на полугодия (10 класс), являющиеся 

периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

общеобразовательных программ.  

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года.  

Учебные занятия начинаются 8 часов 00 минут.  

Расписание звонков и перемен  

 Продолжительность перемен между уроками составляет 5 минут, 

после третьего 10 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 5-10 минут.   

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут 

после последнего урока.   

  Продолжительность каникул  

В течение учебного года продолжительность каникул для 

обучающихся составляет не менее 30 календарных дней, в летний период – 

не менее 8 недель.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы.  

   Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей 

обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности 

школы.  

Учебный план МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. Халикова   на 

2021-2022 г. для 10-11 классов направлен на обеспечение реализации 

универсального профиля (вариант 4) исходя из запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей), с преподаванием предметов 

«Русский язык», «Литература» и «Математика» ориентирован на 

достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.   
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           Учебный план универсального профиля состоит из двух частей:  

Предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания 

образования и части курсов по выбору.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: «Русский 

язык и литература», «Математика и информатика», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология  и основы безопасности жизнедеятельности».  

При формировании учебного плана из перечня выбраны 

обязательные, общие для всех профилей, предметы на базоваом уровне, не 

менее одого часа предмета из каждой  предметной области. Учебный план 

профилей выстроен с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предпологаемого продолжения образования 

обучающихся, именно поэтому по запросам обучающихся набор 

предметов, и также на выбор предметов , которые будут изучаться на 

профильном уровне, расширены. 

В обязательной части учебного плана в 11 классе добавили 1 час на 

предмет «Русский язык» и 1 час на предмет «Математика» в связи с 

подготовкой к единному государственному итоговому экзамену. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, 

учитывая интересы обучающихся и желания родителей были определены 

следующие предметные области в 10-11 классах: общественные науки, 

математика и информатика, естественные науки (Протокол родительского 

собрания прилагается). 

  

 В 10 классе  

- 1 час  из части, формируемой участниками образовательного 

процесса передан на изучение предмета «География»; 

- 1 часа  из части, формируемой участниками образовательного 

процесса передан на  изучение предмета «Экономика»; 

- 1 час  из части, формируемой участниками образовательного 

процесса передан на усиление изучения предмета «Информатика»; 

- 2 часа  из части, формируемой участниками образовательного 

процесса передан на  изучение предмета «Физика». 
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- 1 час  из части, формируемой участниками образовательного 

процесса передан на усиление изучения предмета «Индивидуальный 

проект»; 

 

В 11 классе 

- 1 час  из части, формируемой участниками образовательного 

процесса передан на  изучение предмета «География»; 

- 1 час  из части, формируемой участниками образовательного 

процесса передан на  изучение предмета «Право»; 

- 1 часа  из части, формируемой участниками образовательного 

процесса передан на усиление изучения предмета «Обществознание»; 

- 1 часа  из части, формируемой участниками образовательного 

процесса передан на усиление изучения предмета «Информатика»; 

- 2 часа  из части, формируемой участниками образовательного 

процесса передан на  изучение предмета «Физика». 

 

Выбор предметов обусловлен их востребованностью у  обучающихся 

для профессионального самоопределеня. 

 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью приобретения 

навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно- 

творческой, иной).  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта, учащимся 10 класса, в 

учебном плане выделено 2 часа.  



427  

  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

основная образовательная программа предусматривает внеурочную 

деятельность.  

 

 

 

Учебный план (универсальный профиль (вариант 4)  

на 2021 - 2022 учебный год (ФГОС СОО) 

10 - 11 классы. 

Предметная область Учебный предмет 

10 класс 11 класс 

Всего: 
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о
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                Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (чеченский) язык 1 1 2 

Родная (чеченская) литература 
2 2 4 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6 11 

Информатика          1        1 2 

Общественные 

науки 

История 2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

Естественные науки Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

 Астрономия 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 2 

 Индивидуальный  

проект 
1 - 1 

Итого:  31 31 62 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
6 6 12 

Общественные науки География 1 1 2 

Экономика          1        - 1 

Право          -        1 1 
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Обществознание на усиление 

предмета 
        -        1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика на усиление 

предмета 
1 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Индивидуальный проект 1 - 1 

Максимально допустимая нагрузка 37 37 74  

Общее число часов в учебном плане на 2021-2022 г. составляет 2523 часа. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов 

проводится в соответствии с локальным актом «Положение о системе 

оценок, порядке, формах и периодичности промежуточной 

аттестации». В 2021-2022г. промежуточная итоговая аттестация 

проводится по следующим предметам. 

 

Класс Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

10 класс Математика 

Обществознание 

Русский язык 

Тест в формате ЕГЭ По итогам 1 полугодия 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 

Тест в формате ЕГЭ По итогам года 

11 класс Математика 

Биология 

Обществознание 

Русский язык 

Тест в формате ЕГЭ По итогам 1 полугодия 

Математика 

Биология 

Обществознание 

Русский язык 

Тест в формате ЕГЭ По итогам 2 полугодия 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

     План внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. 

М.Б. Халикова обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к 

среднему  общему образованию и определяет общий и максимальный 

объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм  внеурочной деятельности по классам.  

1.  План  внеурочной  деятельности  разработан  с  учетом  

требований  следующих нормативных документов:    

• Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ;  ФГОС СОО;  

• приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015  «Об утверждении  Порядка  организации  

и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  

начального  общего,  основного общего и среднего общего образования»;    

• Единой  концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики (14.02.2013г.).  

             

Цель внеурочной деятельности.   

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных  интересов учащихся в 
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свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив, расширение общекультурного 

кругозора обучающихся;  

Задачи внеурочной деятельности:  

 формирование позитивного восприятия ценностей общего 

образования и более  

успешное  освоение  его содержания;  

 включение обучающихся в личностно значимые творческие 

виды деятельности;  

 формирование нравственных, духовных, эстетических 

ценностей;  

 развитие социальной активности и желания реального участия 

в общественно значимых делах;  

 усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, 

таких как гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского 

общества, в том числе и ценностей человеческой жизни, семейные 

ценности; патриотизм, основанный на принципах гражданской 

ответственности и диалога культур.  

  

Модель организации внеурочной деятельности  школы  — 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники учреждения    (учителя, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-организатор по духовно-

нравственному воспитанию, педагог-библиотекарь  и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.   

 Механизм конструирования оптимизационной модели:   

 Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  ОУ организована  

оптимизационная  модель внеурочной  деятельности (несистемные 

мероприятия).  Она  заключается  в  оптимизации  всех  внутренних  
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ресурсов  школы  и предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают  

участие  все  педагогические  работники:  учителя, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-организатор по духовно-

нравственному воспитанию, педагог-библиотекарь  и др.).      

Координирующую  роль  выполняет  классный  руководитель,  

который    в  соответствии  со своими функциями и задачами:    

- взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  

учебно-вспомогательным  персоналом общеобразовательного 

учреждения;    

- организует  в  классе  образовательный  процесс,  

оптимальный  для  развития  положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;    

- организует  систему  отношений  через  разнообразные  

формы  воспитывающей  деятельности коллектива класса, в том числе, 

через органы самоуправления;  - организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся;  - ведёт учёт посещаемости 

занятий внеурочной деятельности.   Преимущества  оптимизационной  

модели  состоят  в  минимизации  финансовых  расходов  на внеурочную  

деятельность,  создании  единого  образовательного  и  методического  

пространства  в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута       ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения 

плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей образовательного учреждения.   

Эффективное конструирование оптимизационной модели   

внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:   

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материальнотехническим ресурсом 

учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения.   

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются 
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условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, 

самоутверждения.   

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной 

деятельности, предполагающий реализацию максимального количества 

направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для 

детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов,   

4. Принцип оптимального использования учебного и 

каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной 

деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех 

или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии.   

5. Принцип учета возможностей учебно-методического  

комплекта, используемого в образовательном процессе.   

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 

организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование 

у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения.   

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребёнок 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.  

Направления и формы внеурочной деятельности  
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Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова организуется по следующим направлениям:  

-Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья учащихся, помогает 

им освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу 

жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

-Духовно-нравственное направление направлено на освоение 

обучающимися духовных  ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

-Социальное направление помогает старшеклассникам освоить 

разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, 

художественные, двигательные, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

-Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь 

учащимся освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  

-Общекультурное направление  ориентирует  ребят  на 

 доброжелательное,  

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:     

1.Экскурсии;  

2.Кружки;   

3.Секции;  

4.Конференции;  

5.Олимпиады;  

6.Соревнования;   

7.Конкурсы;  

8.Фестивали;  

9.Поисковые и научные исследования;   
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10.Общественно-полезные 

практики.  

 

               Организация внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, согласно 

Положению о внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-организатор, педагог-психолог,учителя по 

предметам, педагог-библиотекарь).   

     Координирующую роль выполняют заместители директора, 

педагоги, ответственные за реализацию мероприятий по направлениям 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 5» 

г. Аргун им. М.Б. Халикова реализуется на общешкольном уровне, что 

позволяет охватить максимальное количество обучающихся. 

Многоплановая внеурочная работа позволяет обеспечить развитие 

общекультурных интересов обучающихся, способствует решению задач 

нравственного воспитания.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, организуется 

после уроков, в выходные и каникулярные дни и проводится в 

зависимости от направления деятельности: на спортивных площадках и в 

спортзалах, кабинете информатики, библиотеке,  мастерских кабинета 

технологии, пришкольном участке, рекреациях, оборудованных 

средствами ИКТ и др.. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся ОУ могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. Занятия проводятся в формах, отличных от классно- 

урочной, в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.      Внеурочная деятельность в ОУ организована с учетом 

социокультурных особенностей, общешкольных традиций,интересов 

обучающихся. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и реализуется, в том числе 

через такие формы организации как экскурсии,поход посещение театров и 
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музеев, круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, образовательные 

игры, общешкольные праздники и пр. 

 Режим и планирование организации внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. 

М.Б. Халикова обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.282110   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает 

организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего  

общего образования.  

МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова укомплектовано 

педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для 

осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности.  

 

 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с 

запросом обучающихся.   

Для  обучающихся,  посещающих  занятия  в  учреждениях  

дополнительного  образования,  организациях  дополнительного  

образования,  спортивных  школах, музыкальных  школах  и  других  

образовательных  организациях,  количество  часов    внеурочной 

деятельности  сокращается  при  предоставлении  родителями (законными  

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.   

Режим организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 5» 

г. Аргун им. М.Б. Халикова регулируется планом мероприятий 

внеурочной деятельности. План подготовлен с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом и 

расписанием занятий, организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 40 минут после окончания учебной деятельности (внеурочная 
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деятельность на постоянной основе).  Возможно проведение внеурочной 

деятельности и на непостоянной основе, что предполагает реализацию 

часов внеурочной деятельности через экскурсии, массовые мероприятия и 

т.д.   

      Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 40 

минут. Начало занятий внеурочной деятельности осуществляется с 

понедельника по субботу, а также может осуществляться в выходные и 

каникулярные дни.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательной организации. План внеурочной деятельности направлен 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.   

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя 

любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.    

           Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося в первой и  второй 

половинах дня.  

 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

среднего общего образования.  

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности 

учащиеся 10-11- х классов получают практические навыки, необходимые 

для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру.  

          Обучающиеся 10-11-х  классов ориентированы на:  

- формирование  положительного  отношения  к  базовым 

 общественным ценностям;   

- приобретение обучающимися социального опыта.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности 

школа руководствуется педагогической целесообразностью и 

ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная 

деятельность должна иметь следующие результаты:  
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- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей 

постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;   

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях 

школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию 

компетентностей образа выпускника среднего общего образования.  

             Несистемные занятия внеурочной деятельности.  

 В МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова в организации 

внеурочной деятельности используются несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя).  

              Несистемные курсы реализуются по всем пяти 

направлениям, в соответствии с расписанием внеурочной деятельности и в 

рамках плана воспитательной работы классного руководителя и учителей 

по предметам с  применением модульной системы. В плане внеурочной 

деятельности заложены часы модулей  классного руководителя.  

Также заложены часы на подготовку и проведение спортивных 

мероприятий, культурномассовых мероприятий, олимпиадное движение.  

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как  проводятся в свободной форме, с учётом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего 

графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся,               

с учётом их интересов  индивидуальных особенностей.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета 

общего количества часов в год, определенного на их изучение планом  

внеурочной деятельности.  

В журнале указывается количество часов, затраченных на 

проведение каждого занятия.  
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Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, 

с учреждениями культуры, общественными организациями.  

           Социокультурное взаимодействие школы     

Учреждения 

дополнительного 

образования и культуры 

 

Формы взаимодействия   

Дом  детского  

творчества  г. Аргун 

Кружковая работа   

Тематические праздники   

Творческие конкурсы, смотры, выставки   

ДЮСШ г. Аргун Занятия обучающихся в  спортивных секциях   

Спортивные соревнования   

 Городская библиотека   Информационное сопровождение учебного процесса   

Встречи-беседы   

 

                 Сотрудничество с организациями профилактики     

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения    

- акции, беседы, совместные 

мероприятия, конкурсы;    

- совместная профилактическая 

работа    

Сотрудничество с КДН  и ЗП, ПДН 

ОВД в рамках профилактической работы по 

правонарушениям.   

- совместная профилактическая работа 

по правонарушениям    

Сотрудничество с Пожарной 

охраной,  МЧС.    

- участие команды школы в 

конкурсных мероприятиях, посещение 

пожарной части;  - совместная 

профилактическая работа    

 Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС СОО  

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением плана 

внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают:  

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении.   
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3.Особенности детско-родительских отношений и степень 

включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих 

(системных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы).  

Критерии диагностики:  

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады ,победы в 

конкурсах, динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, 

текучесть кадров и т.п.).  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем- 

либо; все ли категории участников ОП принимают участие в жизни школы 

как воспитательной системы).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, 

творческих объединений учителей, родителей; обновление материально-

технической базы и пр.;для всех ли групп достаточно возможностей для 

участия в жизни школы как воспитательной системы .  

4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех 

участников ОП, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.  
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План внеурочной деятельности среднего общего образования  

 на 2021-2022 учебный год 
 

 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

 

Название программы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всего: 

10а 10б 10в 11а 11б  

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

Практикум по истории  1 1 1 1 1 5 

Индивидуальный проект 1 1 1 1 1 10 

Текст как вершина 

речевой культуры   

1 1 1 1 1 5 

Готовимся к олимпиаде по 

русскому языку и 

литературе  

1 1 1 1 1 5 

Физика.Человек.Здоровье 1 1 1 1 1 5 

Социальное направление Планирование карьеры – 

начало пути 

1 1 1 1 1 5 

Шаг в будущее 1

1 

1

1 

Й

1 

 

1 

1

1 

5

5 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Быстрее ,Выше, 

Сильнее!» 

1 1 1 1 1 5 

Спортивные резервы 2 2 2 2 2 10 

Всего: 10 10 10 10 10 50 



 

3.3.  Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун 

им. М.Б. Халикова на  2021/22 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 27 мая 2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 20 мая 2022 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 35 недель; 

 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2021 27.12.2021 16 76 

II полугодие 10.01.2022 27.05.2022 19 89 

Итого в учебном году 35 165 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I полугодие 01.09.2021 27.12.2021 16 76 

II полугодие 10.01.2022 20.05.2022 18 84 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34  160 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 
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2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 28.12.2021 09.01.2022 14 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы 28.05.2022 31.08.2022 96 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 71 

Итого 200 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 28.12.2021 09.01.2022 14 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы** 01.07.2022 31.08.2022 62 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 69 

Итого 164 

*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 
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3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 5-10 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-е 

классы 
11-е классы 

Урочная 37 37 

Внеурочная 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:00–08:40 5минут 

2-й 08:45–9:25 5 минут 

3-й 9:30–10:10 10 минут 

4-й 10:20–11:00 5 минут 

5-й 11:05–11:45 5 минут 

6-й 11:50–12:30 5 минут 

7-й 12:35–13:15 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 14:00 – 
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6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 18 апреля 

2022 года по 13 мая 2022 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык 18.04–22.04.2022 Диагностическая работа 

10 Литература 25.04–29.04.2022 Тестирование 

10 Родной язык 03.05–06.05.2022 КД 

10 Родная литература 10.05–13.05.2022 Собеседование 

10 Иностранный язык 18.04–22.04.2022 Тестирование 

10 Математика 25.04–29.04.2022 Диагностическая работа 

10 Астрономия 03.05–06.05.2022 Диагностическая работа 

10 История 10.05–13.05.2022 Диагностическая работа 

10 Обществознание 25.04–29.04.2022 Диагностическая работа 

10 ОБЖ 03.05–06.05.2022 Собеседование 

10 Физическая культура 10.05–13.05.2022 Тестирование 

10 
Индивидуальный 

проект 
25.04–29.04.2022 Защита проектов  

11 Русский язык 19.04–23.04.2022 Диагностическая работа 

11 Литература 10.05–13.05.2022 Тестирование 

11 Иностранный язык 03.05–06.05.2022 КД 

11 Математика 18.04–22.04.2022 Собеседование 

11 История 25.04–29.04.2022 Диагностическая работа 

11 ОБЖ 10.05–13.05.2022 Собеседование 
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11 Астрономия 18.04–22.04.2022 Тестирование  

11 Обществознание 25.04–29.04.2022 Диагностическая работа 
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3.4. Календарный план воспитательной работы  

 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

  

МОДУЛЬ 1. 

ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ  ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ                

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

№ 

 

Наименование мероприятий 

 

Клас

сы 

Дата 

проведен

ия 

 

Ответственн

ые 

Орг

ани

зат

ор 

(Ф

ИО

) 

       Популяризация   традиционных семейных и религиозных 

ценностей, национально-культурных традиций Чеченской Республики   

 

1 Цикл  мероприятий, 

посвященных  Дню рождения 

Первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России А-Х. 

А.Кадырова: 

- классные часы, беседы; 

- круглый стол  «Он всегда 

гордился своим народом…», ко 

Дню рождения А.-Х. Кадырова 

- спортивные соревнования; 

- чтение мовлида  

 

10-

11 

Апрель-

август 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог 

ДНВ, 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководител

и  

 

2 Беседы, посвященные Дню 

Ашура 

10-

11 

Август Педагог ДНВ  
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3 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню чеченской 

женщины: 

- беседы, классные часы; 

- диспут «Женщина в Исламе» 

- конкурс «А ну-ка, девочки!» 

10-

11 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, 

организатор, 

классные 

руководител

и 

 

4 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню рождения 

пророка Мухаммада (с.а.в.): 

- конкурс чтецов Корана; 

- конкурс на знания паспорта 

пророка Мухаммада (с.а.в.); 

- беседы, классные часы.   

-посещение святых мест, 

зияртов; 

-чтение мовлида  

 

10-

11 

10-20 

октября 

Педагог-

организатор 

ДНВ, 

организатор, 

родительски

й комитет, 

классные 

руководител

и 

 

5 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню Матери: 

-беседы, классные часы.  

--праздничный концерт 

 

10-

11 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог 

ДНВ 

организатор, 

классные 

руководител

и. 

 

6. Цикл мероприятий, 

посвященных Дню почитания и 

памяти Кунта- Хаджи Кишиева 

 -конкурс чтецов Корана 

-беседы, классные часы 

- посещение святых мест, 

зияртов 

-чтение мовлида 

10-

11 

Декабрь-

январь 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог  

ДНВ 

организатор, 

родительски

й комитет 

классные 

руководител
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и  

7. Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

восстановления 

государственности ЧИАССР 

 

5-9 Декабрь-

январь 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог  

ДНВ 

организатор, 

классные 

руководител

и  

 

8. Цикл мероприятий, 

посвященных Дню чеченского 

языка: 

- торжественное мероприятие 

 - ярмарка национальных блюд; 

- беседы, классные час, 

круглые столы  

10-

11 

Апрель Заместитель 

директора по 

ВР, педагог  

ДНВ, 

организатор, 

учителя 

чеченского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководител

и  

 

9. Цикл мероприятий, 

посвященный Дню памяти и 

скорби народов Чеченской 

Республики: 

- торжественное мероприятие; 

- беседы, классные часы.  

 -Уроки Мужества, круглые 

столы  

10-

11 

Май Заместитель 

директора по 

ВР, педагог 

ДНВ 

организатор, 

учителя 

истории, 

классные 

руководител

и  

 

10.  Цикл бесед, направленных на 

популяризацию традиций и 

обычаев чеченского народа:  

«Воспитание детей – 

10-

11 

В 

течение 

года 

(один раз 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 
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воспитание нации»  в месяц) ДНВ 

 педагог-

психолог 

социальный 

педагог, 

родительски

й комитет, 

классные 

руководител

и  

 

11.  Цикл бесед, направленных на 

популяризацию семьи и 

семейных ценностей 

10-

11 

В 

течение 

года 

(один раз 

в месяц) 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог,  

родительски

й комитет, 

классные 

руководител

и 

 

 

12. Проведение цикла публикаций 

в интернет — издании и в сети 

«Интернет» на 

тему:«Экологическое 

воспитание молодежи» 

10-

11 

 В 

течение 

года 

 Зам по ИКТ 

организатор, 

классные 

руководител

и  

 

13. Проведение разъяснительной 

работы среди подрастающего 

поколения о значимости 

«Вирда» во всех учреждениях 

района. 

10-

11 

 В 

течение 

года 

 Педагог 

ДНВ 

организатор, 

классные 

руководител

и  
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14. Религиозные праздники в 

Исламе - Ураза байрам, Курбан 

– байрам (отдельный план) 

10-

11 

 

Отдельн

ый план 

 Педагог 

ДНВ 

организатор, 

классные 

руководител

и  

 

 

               

Противодействие распространению идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

 

1 Цикл мероприятий, 

посвященных, 

Международному дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

-беседы, классные часы; 

-круглый стол, акции 

10-

11 

2-3 

сентября 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор  

ДНВ, 

организатор, 

классные 

руководител

и  

 

2 Цикл бесед по информационно 

разъяснительной работе о 

пагубности идеологии 

экстремистских течений 

10-

11 

Один раз 

в квартал 

 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор  

ДНВ,  

классные 

руководител

и, инспектор 

ПДН 

 

 

3 Беседы с приглашением 

представителей 

правоохранительных органов и 

комитета по антитеррору 

 

10-

11 

Один раз 

в квартал 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог –

организатор 

ДНВ 
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4 Проведение семинаров для 

молодежи по разъяснению 

правовых, духовных и 

социальных последствий 

экстремизма и терроризма 

 

10-

11 

Один раз 

в 

полугоди

е 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог –

организатор 

ДНВ 

 

5 Цикл мероприятий, 

посвященных 16 апреля - Дню  

Мира-отмены КТО: 

-торжественная линейка 

-беседы, классные часы; 

-спортивные соревнования. 

-акции 

 

10-

11 

10-16 

апреля 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог  

ДНВ, 

организатор, 

классные 

руководител

и 

 

 

6 Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню защиты детей 

(флэш-мобы. экскурсии) 

 

10-

11  

1 июня Организатор, 

классные 

руководител

и 

 

 

 

Воспитание молодежи в духе толерантности и уважительного 

отношения к представителям всех конфессий и национальностей 

 

1 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

гражданского согласия 

единения Чеченской 

республики: 

-беседы, классные часы.  

 - флэш-моб; 

- спортивные соревнования 

 

10-

11 

4-6 

сентября 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководител

и 
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2 Циклы мероприятий, 

посвященных Дню города, 

День молодежи: 

-беседы, классные часы.  

 -фотовыставка «Мой город»; 

- Ловзар; 

-спортивные соревнования 

 

10-

11 

1-7 

октября 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководител

и 

 

3 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

толерантности: классные часы, 

беседы 

 

10-

11 

16 

ноября 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и, педагог по 

ДНВ 

 

4 Соблюдение традиций и 

обычаев чеченского      народа, 

толерантность в Исламе 

(классные часы,    беседы) 

 

10-

11 

В 

течение 

года 

Классные 

руководител

и, педагог по 

ДНВ 

 

5 Организация дискуссионных 

площадок, круглых столов, 

семинаров по вопросам 

поддержания гражданского 

мира, межнационального 

согласия и межнациональной 

толерантности  

10-

11 

В 

течение 

года 

Зам 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог по 

ДНВ 

 

  

МОДУЛЬ 2. 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Конкретные даты проведения классных часов, КТД, индивидуальных 

бесед и иных мероприятий данного модуля классные руководители 

указывают в индивидуальных календарных планах воспитательной 
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работы. 

 

№ Наименование мероприятий 
Кла

ссы 

Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Орг

ани

зат

ор 

(Ф

ИО

) 

 

 

1.Работа с классным коллективом 

 

1.  Подготовка к началу 2021-  

2022  

учебного года. Изучение 

личных дел  

обучающихся, 

собеседование с учителями 

– предметниками, 

медицинским работником  

школы 

 

10-

11 

Август-

сентябрь 

Классные 

руководители,  

родительский 

комитет 

 

 

2. День Знаний: классные 

часы, беседы 

10-

11 

1 сентября Классные 

руководители,  

родительский 

комитет  

 

 

3.  Выработка    общих правил 

поведения,  кодекса  класса.  

Сплочение коллектива 

класса через 

командообразование,  игры 

и тренинги 

 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 
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4  Классные коллективные 

творческие дела   

10-

11 

Согласно 

планам ВР 

 Классных 

 

руководите

лей  

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет  

 

5. Инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание 

необходимой помощи детям 

в их подготовке 

  

10-

11 

Согласно 

плану   

 модуля 

«Ключевые  

общешколь

ные дела» 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 

6. Экскурсии 10-

11 

Согласно 

плану    

модуля 

«Экскурси

и,  

экспедиции

,  походы» 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 

 

7. Изучение учащихся класса 

(потребности, интересы, 

склонности и другие 

личностные характеристики 

членов классного 

коллектива), отношений, 

общения и деятельности в 

классном коллективе с 

помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования 

мотивов участия 

школьников в деятельности 

и для определения уровня 

социальной активности 

обучающихся 

 

10-

11 

В течение 

учебного  

года 

Классные 

руководители. 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 
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8. Адаптация 

десятиклассников 

 

 

10 Сентябрь Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

 

 

9. Формирование традиций в 

классном коллективе: «День 

именинника», праздничные 

концерты ко  Дню 

чеченской женщины, Дню 

Матери, Дню джигита, Дню  

защитника Отечества, 8 

Марта 

 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

10 Установление позитивных 

отношений с другими 

классными коллективами 

(через подготовку и 

проведение ключевого 

общешкольного дела) 

 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

11 Коррекция поведения 

ребенка через  беседы с 

ним, его родителями или 

законными 

представителями,  с 

другими учащимися класса 

 

10-

11 

По 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

 

 

2.Индивидуальная работа с обучающимися 

 

1 Адаптация   обучающихся    10-

11 

По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 
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2. Индивидуальные беседы с 

обучающимися.   

Контроль   

слабоуспевающих  детей 

 

10-

11 

По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители,  

педагог-

психолог,  

социальный 

педагог 

 

 

3. Заполнение с учащимися 

«Портфолио» 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

4. Вовлечение учащихся в 

социально значимую 

деятельность 

 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

5. Составление карты 

интересов и увлечений 

обучающихся 

 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

                              

3.Работа с учителями предметниками, преподающими в классе 

 

1. Проведение 

консультаций с 

учителями- 

предметниками, 

направленные на  

формирование единства 

мнений и  

требований педагогов по 

ключевым  

вопросам воспитания 

 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители,  

учителя 

предметники 

 

2. Предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители,  

учителя 

предметники,  
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служба 

медиации 

 

3. Проведение мини-

педсоветов с учителями  

предметниками 

 

10-11 Один раз в 

четверть 

Классный 

руководитель 

 

4. Вовлечение учителей – 

предметников во  

внутриклассные дела 

 

10-11 Согласно 

планам ВР  

классных  

руководите

лей 

 

Классный 

руководитель 

 

5. Привлечение учителей - 

предметников к участию 

в родительских 

собраниях класса 

 

10-11 Согласно 

планам ВР  

классных  

руководите

лей 

Классный 

руководитель 

 

6 Малый педсовет 

«Адаптация 

десятиклассников» 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Педагоги 

внеурочной  

деятельности 

 

 

7. Цикл встреч 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников по 

вопросам подготовки 

ЕГЭ» 

10-11 Один раз в 

квартал 

Классные 

руководители,  

педагог-

психолог, 

 социальный 

педагог,  

педагог-

организатор 

ДНВ  

родительский 
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комитет,  

родители 

 

8. Заседание 

родительского комитета 

класса 

 

 

 

 

10-11 Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

класса 

администраци

я школы 

 (по 

требованию)  

 

                

4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

 

1. Информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей 

 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2. Помощь родителям 

школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями предметниками 

 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

 

3. Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

педагог ДНВ, 

 социальный 

педагог 

 

 

4. Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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участвующих в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

 

5. Привлечение членов семей 

школьников к организации 

и проведению дел класса 

 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

6 Организация  и проведение   

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

педагог ДНВ,  

социальный 

педагог 

 

7. Родительский всеобуч 10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

педагог ДНВ,  

социальный 

педагог 

 

 

 

МОДУЛЬ 3. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

(согласно индивидуальным   планам работы учителей-предметников) 

Учителя-предметники в поурочных планах-конспектах указывают 

образовательные технологии, методы, приемы и средства, с помощью 

которых реализуются воспитательные задачи конкретного урока и 

воспитательный потенциал предмета в целом 

 

№  Наименование 

мероприятий  

Кла

ссы  

Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Орг

ани

зат

ор 

(Ф

ИО
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)  

1. Правила учебных кабинетов 10-

11 

Сентябрь Учителя-

предметники 

 

 

2. Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной 

направленности) 

 

10-

11 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

3. Уроки, занятия-экскурсии, 

уроки в театре, уроки в 

музее, уроки в библиотеке 

 

10-

11 

  В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Замдиректора 

по ВР 

 

4.  Проведение: 

- обучающих мероприятий: 

олимпиады, занимательные 

уроки и пятиминутки, урок 

- деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-

класс, урок-исследование и 

др.   

-учебно-развлекательных 

мероприятий: конкурс игра 

«Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», 

викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и 

рисунков 

 

10-

11 

   

5.  Интерактивные формы 

учебной деятельности 

10-

11 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Замдиректора 

по ВР 
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6. Заседания школьного 

научного общества 

10-

11 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, НМР 

 

7. Школьная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

10-

11 

Согласно 

плану НМР 

Замдиректора 

по УВР, НМР, 

учителя-

предметники 

 

8 Организация предметных 

образовательных событий   

и   декад  

 

10-

11 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

 

9. Уроки мужества 10-

11 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

 

 

  

МОДУЛЬ 4. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   

Наименование курса 

  

Кла

ссы  

Количество 

часов в 

неделю 

  

Ответственны

е 

Орг

ани

зат

ор 

(Ф

ИО

)   

 Общеинтеллектуальное направление 

 

 Наименование курсов 

(прописываются по 

наличию) 

 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

 

 1…     

 Общекультурное направление 

 Наименование курсов 

(прописываются по 

наличию) 

 Согласно 

расписани

ю занятий 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 
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ВД 

 1…     

 …     

 Социальное направление 

 Наименование курсов 

(прописываются по 

наличию) 

 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги 

внеурочной   

 деятельности 

 

 1..     

 …     

 Спортивно-оздоровительное направление 

 

 Наименование курсов 

(прописываются по 

наличию) 

 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

 

Педагоги 

внеурочной  

деятельности 

. 

 1…     

 …     

 Духовно-нравственное направление 

 Наименование курсов 

(прописываются по 

наличию) 

 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги 

внеурочной  

деятельности 

 

 1…     

 …     

 

МОДУЛЬ 5.  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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№   

Наименование 

мероприятий  

  

Кла

ссы  

Дата 

проведени

я 

  

Ответственные 

Орг

ани

зат

ор 

(Ф

ИО

) 

 

На групповом уровне 

 

1 Встречи с родителями 

будущих 

десятиклассников 

10 Август Администраци

я школы 

 

2. Общешкольное 

родительское собрание на 

тему: «Семья и школа: 

взгляд в одном 

направлении». Выборы 

родительского комитета и 

Управляющего Совета 

школы 

 

10-

11 

Август Администраци

я школы 

 

3. Планирование работы на 

год всех субъектов 

образования, включенных 

в систему работы с 

родителями 

 

10-

11 

Август Зам  директора 

по ВР, 

председатель  

родительского 

комитета 

 

4. Организация льготного 

бесплатного горячего 

питания для  детей-сирот 

и детей, сотрудников 

погибших при 

исполнении служебного 

долга 

 

10-

11 

Сентябрь Социальный 

педагог, 

родительский 

комитет 
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5 Встречи с 

представителями 

родительских комитетов 

классов по вопросам 

воспитание правовой 

культуры с приглашением 

инспектора ОПДН 

 

10-

11 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

 

6. ·   Общешкольное 

собрание по теме: «Роль 

семьи в формировании 

здорового образа жизни 

школьника» с 

приглашением 

медицинских работников 

 

10-

11 

Декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

 

7. Родительский  всеобуч  по 

вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности, 

экстремизма и 

терроризма, обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

в школе и дома с  

приглашением инспектора 

ГИБДД, ПДН, 

правоохранительных 

органов, представителей 

духовенства 

 

10-

11 

Один раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

 

8. Участие родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и 

классных творческих 

мероприятий, акций, 

экскурсий 

10-

11 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

председатель 

родительского 

комитета 
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9 Родительские  форумы 

при школьном интернет-

сайте 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

10 Изготовление и 

распространение 

социальной рекламы для 

родителей  по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике суицида, 

буклетов по соблюдение 

ПДД. 

 10-

11 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, пресс-

центр   

 

 

 

На индивидуальном уровне 

 

  

1 Беседы и консультации по 

проблемам обучения и 

решения острых 

конфликтных ситуаций 

10-

11 

По мере 

необходим

ости 

Соц.педагог, 

Классные 

руководители 

 

2 Правовой всеобуч для 

родителей детей «группы 

риска» 

10-

11 

По мере 

необходим

ости 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

 

 

3 Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, проектах, 

круглых столах. 

10-

11 

Один раз в 

триместр 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

 

4.  Посещение семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

10-

11 

По мере 

необходим

ости 

Социальный 

педагог 

педагог-

психолог 
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5. Индивидуальное  

консультирование c 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

10-

11 

По мере 

необходим

ости  

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

 

6 Родительские дни, во 

время которых родители 

могут посещать школьные 

учебные и внеурочные 

занятия для получения 

представления о ходе 

учебно-воспитательного 

процесса в школе 

10-

11 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

 

7. Индивидуальные 

психолого-педагогические 

консультации по 

подготовке выпускников к 

экзаменам через систему 

индивидуальных бесед с 

психологом и 

общешкольных 

родительских собраний 

 

10-

11 

В течение 

года, по 

плану 

проведени

я 

родительск

их 

собраний 

Классные 

руководители 

психолог, 

председатель 

родительского 

комитета 

 

 

МОДУЛЬ 6. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

№   

Наименование 

мероприятий  

  

Кла

ссы  

Дата 

проведени

я 

  

Ответственные 

Орг

ани

зат

ор 

(Ф

ИО
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) 

  

1 Формирование активов 

класса 

10-

11 

1-я неделя 

сентября 

 

Замдиректора 

по ВР 

 

2 Заседание ученического 

совета школы, 

формирование комитетов 

школы, планирование 

работы на 2021-2022 

учебный год 

 

10-

11 

2-я неделя 

сентября 

Замдиректора 

по ВР 

 

3 Участие в ключевых 

делах школы 

 

10-

11 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

4. Участие в конкурсе 

«Ученик года» 

10-

11 

В течение 

года 

Замдиректора 

по НМР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

5 Участие в конкурсе 

«Лидеры 

самоуправление» 

8-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

самоуправлени

е школы 

 

 

6 Организация дежурства 

по школе 

6-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

самоуправлени
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е школы 

 

7 Выборы президента 

школы 

10-

11 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

самоуправлени

е школы 

 

 

8 Участие в работе 

«Школьной службы 

медиации» 

10-

11 

В течение 

года 

Педагог 

психолог, 

педагог-

организатор 

 

 

9 Школьное 

коммуникационное 

агентство (пресс-центр, 

школьное радио, 

видеостудия, дизайн-

бюро, техподдержка) 

 

10 Один раз в 

месяц 

Замдиректора 

по ВР 

 

 

 

10 Оформление 

информационного стенда 

«Школьное 

самоуправление» 

10-

11 

По мере 

обновлени

я 

информаци

и 

 

Школьный 

комитет 

 

11 Формирование отрядов 

волонтеров 

10-

11 

По мере 

обновлени

я 

информаци

и 

 

Школьный 

комитет 

 

12 Выступления лидеров 

класса на заседания  

школьного 

10-

11 

По мере 

необходим

ости и в 

соответств

Представители 

ШК, 

разновозрастны

х творческих 
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самоуправления ии с 

планом 

тематическ

их 

ассамблей 

 

групп и 

детских 

общественных 

объединений 

13 Индивидуальные 

социальные проекты 

10-

11 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

самоуправлени

е 

 

 

14 Организация помощи 

учащимся начальной  

школы  

10 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

самоуправлени

е 

 

 

 

МОДУЛЬ 7. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

№ 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Кла

ссы 

Дата 

проведени

я 

Ответственные 

Орг

ани

зат

ор 

(Ф

ИО

) 

 

1 Анкетирование 

родителей, учителей и 

учащихся по составлению 

плана работы на 2020-

2021 учебный год.  

Опрос родителей о 

возможности экскурсии 

на собственные 

10-

11 

Сентябрь  Родители, 

учителя. зам. 

директора по 

УВР 
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предприятия 

 

2 Разработка методических 

рекомендаций для 

классных руководителей 

по планированию 

профориентационной 

работы с учащимися 

различных возрастных 

групп 

 

10-

11 

Сентябрь Зам по УВР, 

педагог-

психолог 

 

3 Циклы 

профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

10-

11 

По плану 

работы  

классных 

руководит

елей 

 

Классный 

руководитель 

 

4. Анкета 

«Профессиональный 

интерес» 

10-

11 

Сентябрь  

Апрель 

Классный 

руководитель, 

психолог 

 

 

5. Учет индивидуальных 

(дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ОВЗ, 

одаренные дети 

сотрудников, погибших 

при исполнении 

служебного долга и 

другие категории) и 

возрастных особенностей 

в профориентации и 

адаптации обучающихся 

 

10-

11 

1 и 2-е 

полугодие 

Заместитель 

директора по 

ВР, психолог, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

 

6. Цикл мероприятий, 

направленных на 

профессиональное  

10-

11 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 
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самоопределение 

обучающихся: лекции, 

тренинги, диспуты,  

семинары, проекты, 

викторины (отдельный 

план)   

педагог-

психолог, 

педагог ДНВ, 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

7. Встречи с 

представителями разных 

профессий 

10-

11 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

 

8 Организация праздника 

«Ярмарка профессий» 

10-

11 

Январь Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

 

9. Индивидуальные 

консультации для 

учащихся и родителей 

10-

11 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

 

10. Профориентационные 

экскурсии по отдельному 

плану 

10-

11 

Один раз в 

месяц на 

параллель 

по 

отдельном

у плану 

 

 

Замдиректора 

по ВР,  

Классный 

руководитель  

 

11 Посещение техникумов, 

ВУЗов и СУЗов в дни 

открытых дверей 

10-

11 

По 

определен

ному 

плану 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 
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12 Семинар для родителей, 

круглый стол 

«Профессиональная 

ориентация молодежи на 

рынке труда» 

 

10-

11 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

 

  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

МОДУЛЬ 8. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

  

№   

Наименование 

мероприятий  

  

Кла

ссы  

 

Дата 

Проведени

я 

 

  

Ответственные 

 

Орг

ани

зат

ор 

(Ф

ИО

) 

1. День знаний 10-

11 

1 сентября Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 

 

 

2. Акция  «Внимание, 

дети!» 

10-

11 

Сентябрь Зам директора 

по ВР, зам по 

безопасности, 

педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 

Зам по ВР, 
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педагог-

организатор 

 

3 День чеченской 

женщины (Третье 

воскресенье 

сентября).                         

                                                   

10-

11 

 

18.09 Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 

 

 

4 День пожилого человека 10-

11 

1 октября Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 

  

 

5. Международный День 

учителя, день города, 

День молодежи 

10-

11 

Октябрь Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 

 

 

6. Праздник Осени 10-

11 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 

 

 

7. День народного 

единства 

10-

11 

Ноябрь Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, учитель 

истории, 

классные 
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руководители, 

организатор  

 

8. День Матери   Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 

 

 

9. Всемирный день борьбы 

против СПИДа 

10-

11 

Декабрь Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, 

социальный 

педагог, 

медсестра 

классные 

руководители, 

организатор 

 

 

10 День инвалидов 10-

11 

Декабрь Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, 

социальный 

педагог 

классные 

руководители, 

организатор 

 

 

11 День неизвестного 

солдата 

10-

11 

Декабрь Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

учителя 
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истории 

организатор  

 

12 День героев Отечества 10-

11 

Декабрь Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, учителя 

истории 

классные 

руководители, 

организатор 

 

 

13 Международный день 

прав человека 

10-

11 

10 декабря Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, учителя 

обществознани

я, классные 

руководители, 

организатор 

 

 

14 День Конституции 

России 

10-

11 

12 декабря Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, учителя  

истории, 

классные 

руководители, 

организатор  

 

 

15 Новый год 10-

11 

Декабрь Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

организатор 

 

 

16 День полного 10-  27 января Зам директора  
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освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

11 по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

организатор 

 

17 День памяти о 

россиянах. исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

10-

11 

Февраль Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор  

 

 

18 Международный день 

родного языка 

10-

11 

21 февраля Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, учителя 

чеченского 

языка, 

классные 

руководители, 

организатор 

 

 

19 День защитника 

Отечества 

10-

11 

Февраль Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

организатор 

 

 

20 День джигита 10-

11 

Март Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 
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ДНВ, классные 

руководители, 

организатор  

 

21 Международный 

женский день 8-Марта 

10-

11 

Март Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 

 

22 

 

День Конституции 

Чеченской Республики 

10-

11 

Март Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, учителя 

истории и 

обществознани

я, классные 

руководители, 

организатор 

 

 

23 День здоровья 10-

11 

Март Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, учителя 

физической 

культуры,  

классные 

руководители, 

организатор  

 

 

24 День Космонавтики 10-

11 

Апрель Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, учителя 

истории, 

физики, 

географии, 
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биологии, 

классные 

руководители, 

организатор 

 

25 День Мира- отмена КТО 10-

11 

Апрель Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

организатор 

 

 

26 День чеченского языка 10-

11 

 Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, учителя 

чеченского 

языка, 

классные 

руководители, 

организатор  

 

 

27 Неделя добра 10-

11 

Апрель Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 

 

 

28 День Весны и Труда 10-

11 

Май Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 
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29 День Победы. Проект 

«Наследники Великой 

Победы»,  

«Календарь Победы» 

10-

11 

Сентябрь–

май по 

отдельном

у плану 

Замдиректора 

по ВР 

Руководитель 

кафедры 

«История и 

обществознани

е» 

 

 

30 День памяти скорби 

народов Чеченской 

республики 

10-

11 

Май Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор  

 

 

31 Праздник «Последний 

звонок» 

11 Май Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 

 

 

32 Всемирный день защиты 

детей 

10 Июнь Зам директора 

по ВР, 

заместитель по 

безопасности, 

педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 

 

 

33 День России 10 Июнь Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 
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руководители, 

организатор  

 

34  Благотворительные 

акции   

10-

11 

Сентябрь–

май 

Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 

 

 

 

МОДУЛЬ 9. 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И  ВОЛОНТЕРСКИЕ 

ОТРЯДЫ 

 

 

1

. 

Формирование списков и 

планирование работы на 

2021-2022  учебный год 

10-

11 

Сентябрь Организатор, 

руководители 

отрядов 

РДШ, «Юные 

Кадыровцы», 

«ЮНАРМИЯ

» 

 

 

2 Участие , организация и 

проведение 

общешкольных 

праздников 

10-

11 

В течение 

года 

Организатор, 

руководители 

отрядов 

РДШ, «Юные 

Кадыровцы», 

«ЮНАРМИЯ

» 

 

 

3

. 

Проведение акций, 

круглых столов 

направленных на 

профилактику 

10-

11 

В течение 

года 

Организатор, 

кураторы 

РДШ, «Юные 

Кадыровцы», 
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правонарушений и 

безопасность дорожного 

движения 

«ЮНАРМИЯ

» 

 

4

. 

Участие в празднике 

«День рождение РДШ» 

 

10-

11 

октябрь Куратор 

РДШ 

 

5

. 

Организация и проведение 

мероприятии,  

направленных на 

гражданско- 

патриотическое 

воспитание молодежи 

10-

11 

В течение 

года 

Организатор, 

кураторы 

РДШ, «Юные 

Кадыровцы», 

«ЮНАРМИЯ

» 

 

 

6

. 

Организация и проведение 

мероприятий,  

направленных  на 

популяризацию здорового 

образа жизни, 

профилактику 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

психотропных  веществ 

10-

11 

В течение 

года 

Организатор,  

кураторы 

РДШ, «Юные 

Кадыровцы», 

«ЮНАРМИЯ

» 

 

7

. 

Организация и проведение 

мероприятий  

направленных  на 

профилактику терроризма 

и экстремизма, правил  

поведения в сети интернет 

10-

11 

В течение 

года 

Организатор, 

педагог-

организатор 

ДНВ, 

кураторы 

отрядов 

«Юные 

Кадыровцы», 

«ЮНАРМИЯ

» 

 

 

8

. 

Организация и проведение 

акций, флешмобов, 

конкурсов, субботников, 

10-

11 

В течение 

года 

Организатор, 

руководители 

отрядов 
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выпуск буклетов и 

памяток,  направленных  

на экологическое 

воспитание молодежи 

РДШ, «Юные 

Кадыровцы», 

«ЮНАРМИЯ

» 

 

9

. 

Участие в районных, 

республиканских, 

Всероссийских , 

Международных акциях 

10-

11 

В течение 

года 

Организатор, 

руководители 

отрядов 

РДШ, «Юные 

Кадыровцы», 

«ЮНАРМИЯ 

 

 

1

0 

Создание отряда 

волонтеры-медики. 

Планирование работы на 

201-2022 учебный год 

 

10  сентябрь Куратор 

отряда 

волонтеры 

медики 

 

 

МОДУЛЬ10 

ШКОЛЬНЫЕ  И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

№   

Наименование 

мероприятий  

  

Кла

ссы  

 

Дата 

проведени

я 

  

Ответственны

е 

 

Организато

р 

(ФИО) 

 

1 Размещение информации 

о проведенных 

мероприятиях   на 

страницах школьной  

газеты, Инстаграм, ВК.  

 

10-

11 

в течение 

года  

Зам по ИКТ, 

классный 

руководитель

, родители 

 

 

2 Выпуск агитационного 

тематического материала  

(буклеты, листовки, 

памятки, письма, 

открытки) 

10-

11 

в течение 

года  

 Классный 

руководитель

, родители 
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3. Участие в конкурсе, 

стенгазет и 

фотовыставках 

10-

11 

в течение 

года 

Классный 

руководитель

, родители  

 

4 Видео - фотосъемка 

классных мероприятий. 

10-

11 

в течение 

года  

Зам по ИКТ, 

классный 

руководитель

, родители 

 

 

5. Выпуск школьной  

газеты  

10-

11 

Один раз в 

месяц 

Зам по ИКТ, 

классный 

руководитель

, родители 

 

 

 

МОДУЛЬ11. 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 

№   

Наименование 

мероприятий  

  

Кла

ссы  

 

Дата 

проведени

я 

  

Ответственн

ые 

 

Организатор 

(ФИО) 

 

1.  Посещение   

Мемориального 

комплекса   имени                        

А-Х. А. Кадырова   

10-

11 

Согласно 

плану 

классного 

руководит

еля 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

по ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

родительски

й комитет 

 

 

2. Посещение   

Национального музея 

Чеченской Республики  

 

10-

Согласно 

плану 

классного 

Заместитель 

директора по 

ВР, 
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11 руководит

еля 

заместитель 

по ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

родительски

й комитет 

 

3. Экскурсия в 

Национальную 

библиотеку Чеченской 

Республики 

10-

11 

Согласно 

плану 

классного 

руководит

еля 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

по ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

родительски

й комитет 

 

 

4. Посещение исторических 

мест, музеев на 

территории Чеченской 

Республики 

10-

11 

Согласно 

плану 

классного 

руководит

еля 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

по ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

родительски

й комитет 

 

 

5. Экскурсия в Грозненский 

дендрологический сад           

им.А.-Х. Кадырова    

10-

11 

Согласно 

плану 

классного 

руководит

еля 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

по ОБЖ, 

классные 

руководител
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и 

родительски

й комитет 

 

6 Посещение театров:  им. 

М.Ю. Лермонтова, имени                     

Х. Нурадилова 

10-

11 

Согласно 

плану 

классного 

руководит

еля 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

по ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

родительски

й комитет 

 

 

7. Экскурсии по городу 10-

11 

Согласно 

плану 

классного 

руководит

еля 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

по ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

родительски

й комитет 

 

 

8 Экспедиции и походы в 

рамка проекта РДШ «Я 

познаю Россию» 

10-

11 

Согласно 

плану 

классного 

руководит

еля 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

по ОБЖ, 

куратор 

РДШ, 

классные 

руководител

и 

родительски
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й комитет 

 

9 Экскурсия в музей МВД    10-

11 

ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

по ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

родительски

й комитет 

 

 

  

МОДУЛЬ 12. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Прописываются кружки ОДО, функционирующие на базе школы 

 

   

Кружки  

  

Классы  

Дата 

проведения  

  

Ответственн

ые 

Организатор 

(ФИО) 

1.    Руководител

и кружков 

 

2.      

3.      

…      

 

МОДУЛЬ 13. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  

 

№  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Дата 

Проведения 

 

Ответственны

е 

Организато

р 

(ФИО) 
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1. Оформление школы 

государственной 

символикой: герб, 

флаг, 

тематическими 

баннерами 

10-11 Сентябрь 

1-я неделя 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

2 Оформление 

классных кабинетов 

и рекреаций 

тематическими 

баннерами 

 

10-11 

 

 

Сентябрь 

1-я неделя 

Классные 

руководители 

 

 

3 Оформление 

выставок: 

рисунков, поделок 

в рекреациях 

школы 

10-11 Сентябрь 

1-я неделя 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

4 Выставка 

фоторабот 

обучающихся , 

стендовая 

презентация 

10-11 Сентябрь 

1-я неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

5 Проектирование и 

разбивка клумб, 

цветников, живых 

изгородей, 

поддержание 

чистоты 

территории 

школьного участка 

 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

6 Оборудование во 

дворе школы 

спортивных и 

игровых площадок 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заместитель 
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директора по 

ВР 

 

7. Событийное 

оформление 

пространства при 

проведении 

конкретных 

школьных дел 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заместитель 

директора по 

ВР 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы  

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы  

Характеристика укомплектованности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогическими, 

руководящими и иными работниками  

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой МБОУ «СОШ № 5» 

г. Аргун им. М.Б. Халикова и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Требования к кадровым условиям 

включают:  

– укомплектованность МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова; 

 – непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования.  

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу, создаются условия:  

– для реализации электронного обучения, применения 

дистанционных образовательных технологий, а также сетевого 

взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов;  

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

– стимулирования непрерывного личностного 

профессионального роста и повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;   

– повышения эффективности и качества педагогического труда;  
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– выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей педагогических работников;  

– осуществления мониторинга результатов педагогического 

труда.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования может строиться по схеме:  

– должность;  

– должностные обязанности;  

– количество работников в  МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. 

М.Б. Халикова (требуется/имеется);  

– уровень работников МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова: требования к уровню квалификации, фактический уровень.  

МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова с учетом 

особенностей педагогической деятельности по проектированию и 

реализации образовательной деятельности составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».   

Результативность деятельности педагогических работников может 

оцениваться по схеме:  

– критерии оценки;  –  содержание критерия;  – 

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы  разработаны МБОУ «СОШ №5» г. Аргун 

им. М.Б. Халикова   на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

При оценке качества деятельности педагогических работников  

учитываются:  
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– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и их родителями  

(законными представителями);   

– использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;   

– участие в методической и научной работе;   

– распространение передового педагогического опыта;   

– повышение уровня профессионального мастерства;   

– работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;   

– руководство проектной деятельностью обучающихся;   

– взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений.  

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и 

иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» по соответствующей должности.  

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации.  

Квалификация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  отражает:   

– компетентность в соответствующих предметных областях 

знания и методах обучения;   

– сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность;   

– общую культуру, определяющую характер и стиль 

педагогической деятельности, влияющую на успешность педагогического 
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общения и позицию педагога;  – самоорганизованность, эмоциональную 

устойчивость.  

У педагогического работника, реализующего основную 

образовательную программу сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения:   

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся;   

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий;   

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические и дидактические материалы;   

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в 

том числе интернет-ресурсы;   

– выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов);   

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта;  

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи;  

– интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием.  

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу  
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова   является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года.   

В основной образовательной программе МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун 

им. М.Б. Халикова могут быть представлены планы-графики, включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций», а также методикой 

оценки уровня квалификации педагогических работников11.   

При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации,  

имеющие соответствующую лицензию.  

Формами повышения квалификации могут быть:   

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том 

числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации;   

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы;   

                                         

 

14 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О методике оценки уровня 

квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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– дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС СОО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования;  

Список педагогических работников МБОУ«СОШ №5» г. Аргун 

реализующих основную образовательную программу среднего  общего 

образования.  

 

№  

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество  

Должность, 

преподаваемый 

предмет  

Образование 

(название ВУЗа, СУЗа, 

год окончания, 

специальность)  

Стаж  

работы  

1 Каимова Томан 

Дениевна 

Русский язык и 

литература 

Высшее,ЧИГУ 47 

2 Каримова 

Зугайрат Закрыевна 

Математика  Высшее, ЧИГПИ 30 

3 Солтамурадова Лиза 

Абусолтовна 

Физика, 

астрономия 

Высшее, ЧГПИ 
21 

4 
Демишева Табарик 

Эльхажиевна 

Чеченский   

язык и 

литература 

Высшее, ЧГПИ 6 

5 Цацаева Лимда 

Абдурахмановна 

Английский 

язык 

Высшее,ЧГПИ 0 

6 Джумаева Дарет 

Дадашовна 

География Высшее,ЧГУ 16 

7 Зелимханов 

Абусултан Туркоевич 

ОБЖ,  Высшее, ЧГПИ 7 

8 Эртинхаев Арби 

Дадаорович 

Физическая 

культура 

Высшее ЧГУ   26 
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.9 Товсултанова Роза 

Шамсудиновна 

Химия  Высшее,ЧИГУ 50 

10 Мукадаева Лайсат 

Хамитовна 

Биология  Высшее,ЧГПИ 4 

11 Дадаева Айна 

Якубовна 

История  

Обществознание 

Высшее,СГА      8 

12 Оздоев Герихан 

Саламбекович 
Информатика  

Высшее,ЧГПИ 

    6    

   

 

Характеристика педагогических работников МБОУ «СОШ 

№5» г. Аргун им. М.Б. Халикова, реализующих ООП СОО:  

1. По уровню образования:  

Всего  Высшее   Среднее специальное   

12 12 0   

  

2. По стажу работы:  

0-3 

года 

4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и 

боле

е 

1 1 3 0 1 2 4 

  

3. По квалификационным категориям:  

Всего  Высшая 

квалификационная 

категория  

I  

квалификацион

ная категория  

Без 

квалификационной 

категории  

12 0 4 8 

Итого: % от 

общего числа 

работающих 

  8 

                                                                                                                                                                              

4. Количество работников, имеющих знаки отличия:  

Всего  В том  числе 

Заслужен

ный учитель 

РФ  

Почетный 

работник общего 

образования РФ  

Грамота 

Министерства  

образова

ния РФ  

Грамота 

Министерства  

образования 

ЧР 

 

0 0 0 0 0 
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5. Возрастной ценз педагогического коллектива:  

 Стаж Кол-во  %  

моложе 25 лет  0 чел. 1 

25-35 лет  3 чел. 4 

35-50 лет  2 чел. 5 

старше 50 лет  7 чел. 2 

  

Повышение квалификации  педагогическими  работниками  

МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова, реализующих 

ООП СОО  

№ 

п

п/

п 

ФИО 

учителя 

Должность, 

предмет 

Образов

ание 

Год 

окон

чани

я 

вуза 

Название курса 

ПК 

Год 

окончани

я курсов, 

где 

Планирова

ние курсов 

по 

повышени

ю 

квалифика

ции 

2

202

1-

202

2 

2

2

0

2

2

-

2

0

2

3 

 

2

2

0

2

2-

2

0

2

3 

1.  Халиков 

Сулиман 

Бачекович 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 1982 «Современные 

подходы к 

преподаванию 

учебных 

дисциплин в 

условиях 

введния ФГОС»   

2017г, 

ЧИПКРО 

 

р 

+ 

 

 

 

2.  Каримова 

Зугайрат 

Закрыевна 

Учитель 

чеченского 

языка и 

литературы 

Высшее 1988 «Современные 

подходы к 

преподаванию 

учебных 

2019г, 

ЧИПКРО 

+   
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дисциплин в 

условиях 

введения 

ФГОС». 

3.  Солтамура

дова Лиза 

Абусолтов

на 

Учитель 

физики 

Высшее 1990  «Требования к 

современному 

уроку в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2018г, 

ЧИПКРО 

  + 

4.  Демишева 

Табарик 

Эльхажиев

на 

Учитель 

чеченского 

языка и 

литературы 

Высшее 2010 «Требования к 

современному 

уроку» 

2017г, 

ЧИПКРО 

 +  

5.  Цацаева 

Лимда 

Абдурахма

новна 

Учитель 

анлийского 

языка 

Высшее   2019г, 

ЧИПКРО 

 +  

6.  Джумаева 

Дарет 

Дадашовна 

Учитель 

географии 

 

Высшее 2002 «Развитие 

учебно-

методической и 

кадровой базы 

для развития 

граждаской 

идентичности в 

условиях 

поликультурно

й 

образовательно

й среды.» 

2017г, 

ЧИПКРО 

  + 

7.  Зелимхано

в 

Абусултан 

Туркоевич 

ОБЖ Высшее 2011 «Требование к 

современному 

уроку» 

2017г 

ЧИПКРО 

+   

8.  Эртинхаев 

Арби 

Дадаорови

ч 

Учитель 

физическо

й культуры  

Высшее 1991 «Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры.» 

2017г 

ЧИПКРО 

+   

9.  Товсултано

ва Роза 

Шамсудин

овна 

Зам. 

директора 

по НМР, 

уч.хими 

Высшее  1973 «Требования к 

современному 

уроку в 

условиях 

реализации 

2018г. 

ЧИПКРО 

+   
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ФГОС»  

10.  Мукадаева 

Лайсат 

Хамитовна 

Учитель 

биологии 

Высшее  2016 «Требования к 

современному 

уроку в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2017г 

ЧИПКРО 

+   

11.  Дадаева 

Айна 

Якубовна 

Учитель 

обществозн

ания и 

истории 

Высшее 2008  «Требования к 

современному 

уроку» 

2018г, 

ЧИПКРО 

+   

12.  Оздоев 

Герихан 

Саламбеко

вич 

Учитель 

информати

ки 

Высшее 2013 Проектная и 

учебно-

исследовательс

кая 

деятельность на 

уровнях общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2018г. 

ЧИПКРО 

+   

  

 

 

 

 

 Список используемых учебников 10-11 класс МБОУ «СОШ №5» г. 

Аргун им. М.Б. Халикова   из федерального перечня рекомендуемых в 

2021-2022 учебном году. 

                           Основное среднее общее образование  

                              Русский язык  

1.3.1.1.

3.11 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В. 

Русский язык                  

10-11 Русское слово 2014 

                 Литература  

 

1.2.1.2.

1.1 

Зинин С.А.,  Сахаров В.И.     

Литература (б/у)  в 2-х  частях                                                                        

10 Русское слово 2013 
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1.2.1.2.

1.1 

Зинин С.А.,  Чалмаев В.А.,      

Литература (б/у) в 2-х  частях                                                                                  

11 Русское слово 2013 

                 Английский язык  

1.3.2.1.

1.1 

Афанасьева О.В., Дули Д.,  

Английский язык (б/у)  

10 Просвещение 2014 

1.3.2.1.

1.2 

Афанасьева О.В., Дули Д.,  

Английский язык (б/у) 

11 Просвещение 2014 

                        Алгебра  и  геометрия  

1.3.4.1.

2.2 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., и др. Алгебра и начала 

матем. анализа (б/у) 

10-11 Просвещение 2014 

1.3.4.1.

2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., и др. Геометрия (б/у) 

10-11 Просвещение 2014 

                  Информатика и ИКТ  

1.3.4.3.

2.1 

Семакин 

И.Г.Информатика                          

10 БИНОМ. 

Лаборатория  знаний 

2013 

1.3.4.3.

2.2 

Семакин 

И.Г.Информатика                          

11 БИНОМ. 

Лаборатория  знаний 

2013 

      История  

1.2.2.2.

1.5. 

Сорока-Цюпа О.С., Сорока Цюп  

А.О., Всеобщая История.  

Новейшая История  

10 Просвещение 2013 

1.3.3.1.

3.1. 

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др. Под.Ред. 

Торкунова А.В. 

10 Просвещение 2019 

1.3.3.1.

6.2 

Загладин Н.В.,  Козленко С.И. 

История  России (б/у)                       

11 Русское слово 2013 

            Обществознание  

1.3.3.3.

1.1 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов  

Ю.И., Обществознание (б/у)                      

10 Просвещение 2013 

1.3.3.3.

1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкая   

Н.И.,  

Обществознание (б/у)                      

11 Просвещение 2013 

       География  

1.3.3.4.

2.1 

Гладкий Ю.Н.. Николина 

В.В. География               

10 Просвещение 2014 

1.3.3.4.

2.2 

Гладкий Ю.Н.. Николина 

В.В. География               

11 Просвещение 2014 

       Биология  

1.3.5.6.

5.1. 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов А.М., и 

др.Под.ред. Пасечника В.В. 

10 Просвещение 2019 

1.3.5.5.

7.1 

Сивоглазов В.И. 

Агафонова И.Б., 

11 Дрофа 2013 
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Биология (б/у)  

                                                                                   

                                                                  Физика 

 

1.3.5.1.

4.1 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,  

Физика  

10 Просвещение 2017 

1.3.5.1.

4.2 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,  

Физика 

11 Просвещение 2017 

       Химия  

1.3.5.3.

1.1 

Габриелян О.С. Химия  10 Дрофа 2014 

1.3.5.3.

1.2 

Габриелян О.С. Химия   11 Дрофа 2014 

                                   Основы безопасности жизнедеятельности  

1.3.6.3.

4.1 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. ОБЖ   

10 Просвещение 2013 

1.3.6.3.

4.2 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. ОБЖ                        

11 Просвещение 2013 

Астрономия 

2.3.2.5.

2.3. 

Чуругин В.М. 

Астрономия 

10 Просвещение 2017 

                               Мировая художественная культура   10 Дрофа 

 Данилова Г.И. Мировая         

художественная культура                   

10 Дрофа 2014 

 Данилова Г.И. Мировая         

художественная культура                 

11 Дрофа 2014 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует 

сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с 

новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.  

Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся  

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом 

возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне 

среднего общего образования. На уровне среднего общего образования 

меняется мотивация, учеба приобретает 

профессиональноориентированный характер.   

Направления работы должны предусматривать мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности.  

  

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 
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представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также 

в дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно.  

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся можно отнести:  

– сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

– психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; –  поддержку объединений обучающихся, 

ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности образовательных организаций 

является психологопедагогическое сопровождение педагогов. Оно 

осуществляется с целью повышения психологической компетентности, 

создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психологопедагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 
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взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга.  

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение 

индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, 

практические занятия.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова. 

Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, 

задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.   

 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся можно отнести:  

– сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

– психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; –  поддержку объединений обучающихся, 

ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности образовательных организаций 

является психологопедагогическое сопровождение педагогов. Оно 

осуществляется с целью повышения психологической компетентности, 

создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психологопедагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися 

и коллегами.  

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение 

индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, 

практические занятия.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова.  

Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, 

задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.   

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений  
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

могут выступать:  

– диагностика, направленная на определение особенностей 

статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя:  

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение бесплатного общедоступного среднего общего образования;  

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования.  

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по 

направленности (профилю) основной образовательной программы 

среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося.  

                 Для малокомплектных образовательных организаций и 

образовательных организаций, расположенных в сельских населенных 
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пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования, нормативные затраты на оказание 

государственных или муниципальных услуг в сфере образования 

предусматриваются в том числе затраты на осуществление 

образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся.            
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   3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы формируются с учетом:  

– требований ФГОС СОО;  

– положения  о  лицензировании  образовательной 

деятельности,  утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;  

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.6.2553-09 «Санитарноэпидемиологические требования к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18летнего возраста», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

5.11.2009 г., регистрационный № 15172.Российская газета, 2009, № 217);  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 

12085.Российская газета, 2008, № 174);  

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, 2010, № 36);  

Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и 

блока дополнительного образования);  

– Иных действующих федеральных/ региональных/ 

муниципальных/ локальных нормативных актов и рекомендаций.  
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Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы:  

– обеспечивают формирование единой мотивирующей 

интерактивной среды как совокупности имитационных и исследовательских 

практик, реализующих через техносферу МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. 

М.Б. Халикова   вариативность, развитие мотивации обучающихся к 

познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; – учитывают:  

• специальные потребности различных категорий обучающихся 

(с повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.);  

• специфику основной образовательной программы среднего 

общего образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях);  

• актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, 

интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием);  

 обеспечивают:  

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности;  

• формирование основы научных методов познания 

окружающего мира;  

• условия для активной учебно-познавательной деятельности;  

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения 

жить с непохожими людьми;  

• развитие креативности, критического мышления;  

• поддержку социальной активности и осознанного выбора 

профессии;  

• возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы;  
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• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова;  

• эргономичность, мультифункциональность и 

трансформируемость помещений МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова.  

    Здание МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортнойорганизации всех видов урочной и внеурочной деятельности 

для всех ее участников.  

     В МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова выделяются и 

оборудуются помещения для реализации образовательной деятельности 

обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 

Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова, ее специализации (выбранных профилей) и программы 

развития, а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы.   

МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. Халикова имеет оборудование 

для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках 

реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" 

национального проекта "Образование" 

 

 

МФУ  1 

Ноутбук для управ. Персонала  6 

Ноутбук учителя  2 

Интеркактивный комплекс  2 

Ноутбук мобильного класса  30 

 

 Создание Центров «Точка роста»  является для МБОУ «СОШ №5» г. 

Аргун им. М.Б. Халикова совершенствование условий для повышения 

качества образования в школе, расширения возможностей обучающихся в 
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освоении учебных предметов естественно-научной и технологической 

направленностей, программ дополнительного образования естественно-

научной и технической направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология». Создание центра существенно улучшило материально-

техническое состояние школы.  

Цифровая лаборатория по 

биологии  

3 

Цифровая лаборатория по 

химии 

3 

Цифровая лаборатория по 

физике  

3 

Ноутбук 3 

МФУ(принтер,сканер,копир) 1 

Набор по 

механике,мехатронике и 

работотехнике  

1 

Робот-манипулятор  1 

 

    

 

 

 В МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова,  могут быть 

предусмотрены:  

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе 

интерактивными) рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;  

– помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством, 

музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными 

курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

– нформационно-библиотечные центры с рабочими зонами 

свободного доступа (коллективного пользования), оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, медиатекой;  

– спортивный зал, спортивные сооружения;  
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– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания);  

– помещения медицинского назначения;  

– административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием;   

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных 

зон;   

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, 

включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; – мебель, офисное 

оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности:  

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности;  

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, 

проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием 

традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных 

лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений);  

– художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, художественно-оформительские и 

издательские работы;  

– научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового 

производства;  

– получение личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры;  

– изучение предметов;  

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов, образовательной робототехники, программирования;  

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, 

использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  
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– физическое развитие, систематические занятия физической 

культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях;  

– исполнение,  сочинение  и  аранжировку 

 музыкальных  произведений  с  применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий;  

– практическое освоение правил безопасного поведения на 

дорогах и улицах с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий;  

– размещение продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. 

М.Б. Халикова;  

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и 

итоговых результатов;  

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;   

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- 

и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 

представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением);  

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа 

(выпуск школьных печатных изданий, работа сайта МБОУ«СОШ №5» г. 

Аргун школьного телевидения, представление школы в социальных сетях 

и пр.);  

– организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.  

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами.  
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Важно, чтобы инфраструктура МБОУ«СОШ№5» г. Аргун 

обеспечивала дополнительные возможности:  

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной 

деятельности) обучающихся, педагогических и административных 

работников;  

– зоны уединения и психологической разгрузки;  

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный 

поиск, формирование контента, подготовка к занятиям и пр.);  

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;  

– использование личных электронных устройств с учетом 

политики информационной безопасности.  

Оформление помещений МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова соответствует действующим санитарным нормам и правилам, 

рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в 

том числе окрашивание стен специализированными красками, 

превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование 

различных элементов декора, размещение информационно-справочной 

информации, мотивирующая навигация и пр.).  

Формирование материально-технических условий целесообразно 

осуществлять по функционально-модульному принципу. Функциональный 

модуль — это совокупность аппаратнопрограммных комплексов, 

образовательного контента, методического и организационного 

обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных 

функциональных задач. Функциональный модуль может размещаться как в 

отдельном помещении (занимать его полностью или частично), так и 

совместно с другими функциональными модулями 

(мультифункциональные помещения). Некоторые функциональные модули 

могут быть в мобильном исполнении (для оптимизации финансовых затрат 

и/или обеспечения коллективного использования).  

Набор и состав функциональных модулей подбирается с 

учетом особенностей образовательной программы, перспектив 

(планов) развития, а также необходимости интеграции с 

академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные 

заведения и др.), выполнения функций социокультурного центра.  
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Материально-техническая база МБОУ «СОШ№5» г. Аргун им. 

М.Б. Халикова приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды.  

Критериальными источниками оценки учебноматериального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС 

СОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов;  

аналогичные перечни, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации,разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной 

организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу 

среднего общего образования, МБОУ«СОШ № 5» г. Аргун обеспечена 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарем, учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

помещениями для занятий естественнонаучной 

деятельностью, техническим творчеством; библиотека с рабочей 

зоной, оборудованным читальным залом и  

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой;  

спортивными  залом,  спортивной  площадкой  оснащенной  

игровым, спортивным  

оборудованием и инвентарем;  
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помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи,  

обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания;  

административными и иными помещениями, оснащенными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; гардеробами, 

санузлами, местами личной гигиены;  

МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова обеспечивает 

комплектом средств обучения: аппаратную часть, модульную систему, 

систему контроля и мониторинга качества знаний; программную часть, 

включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение;  

электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:  

– комплекс  информационных  образовательных  ресурсов, 

 в  том  числе  цифровые образовательные ресурсы;  

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, 

иное информационное оборудование, коммуникационные каналы;  
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– систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде.  

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Основными структурными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансовохозяйственную  деятельность 

 образовательной  организации  (бухгалтерский  учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности и др.  

Информационно-образовательная среда организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должна обеспечивать:  

– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности;  

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения;  

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;   

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности;  

– мониторинг здоровья обучающихся;  

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации;  
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– дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий;  

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы  

В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания.   

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-

техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения 

на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа 

всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети.  

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Комплексно система информационно-методических и учебно-

методических условий образовательной организации может быть 

представлена в ООП в виде таблицы, включающей в себя параметры 

реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени 

реализации создаваемых условий в образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования  

В МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова определены все 

необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП СОО МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун 

им. М.Б. Халикова базируется на результатах проведенной в ходе 
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разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты).  

Реализация образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий:  

Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии применяются в целях:  

предоставления обучающимся возможности осваивать 

образовательную программу независимо от местонахождения и времени;  

повышения качества обучения путем сочетания традиционных 

технологий обучения и электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

увеличения контингента обучающихся по образовательной 

программе, реализуемым с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах, данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
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по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии - это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением 

информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. Халикова вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования. (в ред. 

Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

Для реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. Халикова созданы 

условия функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся: электронные информационные ресурсы и электронные 

образовательные ресурсы, а также сочетание информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств. 

При реализации образовательной программы с применением 

электронногообучения, дистанционных образовательных технологий 

местом осуществления образовательной деятельности является школа, 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

При реализации образовательной программы с применением 

электронногообучения, дистанционных образовательных технологий 

МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. Халикова обеспечивает защиту 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну. 
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3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ №5» г. 

Аргун им. М.Б. Халикова   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 МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. 

М.Б. Халикова   взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова.  

Одним из механизмов повышения качества образования является 

система государственнообщественного управления, характерными чертами 

которой являются: совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению образовательными организациями;  

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 

проектов  

решений с представителями общественности;  делегирование части 

властных полномочий органов управления образованием структурам,  

представляющим интересы определенных групп общественности;  

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий 

и конфликтов  
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между государственными и общественными структурами управления.   

В связи с этим к формированию системы условий могут быть 

привлечены различные участники образовательных отношений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.8. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий  

  

Направление 

мероприятий  
Мероприятия  

Сроки 

реализации  

I. Нормативное  

обеспечение 

введения  

ФГОС СОО  

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в МБОУ 

 «СОШ № 5» г. Аргун ФГОС СОО   

Август 2021 

года  

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО  

Апрель-

июль 2021.  

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.)  

Апрель-

июль 2021г.  

4.  Разработка на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова 

Апрель-

июль 2021г.  

5.  Утверждение основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова 

Август 2021 

года  
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  6.  Приведение должностных инструкций 

работников МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова в соответствие с требованиями ФГОС СОО 

и тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога  

В течение 

года  

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников  

В течение 

года  

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. 

М.Б. Халикова с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса   

В течение 

года  

 9. Доработка:  

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); – учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

-  положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы;  

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

–  – положения о формах получения 

образования.  

В течение 

года  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации  

ООП и достижения планируемых результатов  

В течение 

года  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. 

Халикова,  в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования  

В течение 

года  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками  

Август 

2021г.  
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III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО  

В течение 

года  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

 В течение 

года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности  

 В течение 

года 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования  

В течение 

года  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО   

Апрель-

июль 2022г.  

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ «СОШ № 5» г. 

Аргун им. М.Б. Халикова в связи с введением ФГОС 

СОО  

В течение 

года  

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО  

Апрель-

июль 2022г.  

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Размещение на сайте МБОУ «СОШ № 5» г. 

Аргун им. М.Б. Халикова информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО  

Август 

2022г.  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них  

В течение 

года  

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП МБОУ 

«СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова 

В течение 

года  
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4. Разработка и утверждение локальных актов,  

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. 

М.Б. Халикова 

В течение 

года  

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации  

ФГОС СОО  

В течение 

года  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы  

МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова 

требованиям ФГОС СОО  

В течение 

года  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН  

Постоянно   

 4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. 

М.Б. Халикова 

Постоянно  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО  

Постоянно  

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Постоянно  

 7. Наличие доступа МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун 

им. М.Б. Халикова к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет  

Постоянно  
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3.4.9. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП 

СОО проводится путем мониторинга с целью эффективного 

управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МБОУ 

«СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун им. М.Б. Халикова.   

Программа  адресована:  

Учащимся и родителям для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МБОУ «СОШ №5» г. Аргун им. М.Б. Халикова   по 

достижению обучающимся образовательных результатов;  для 

определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной  

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их 

взаимодействия.  

Учителям для углубления понимания смыслов образования и 

качества ориентиров в практической деятельности.   
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Администрации для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего  общего образования.  
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Условные сокращения  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего  общего образования  

ПООП СОО – примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования  

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего 

образования  

ООП – основная образовательная программа  

УУД – универсальные учебные действия  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ПКР – программа коррекционной работы  

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия  

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум  

УМК – учебно-методический комплекс  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


	ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
	СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	(ООП СОО)
	1.1. Пояснительная записка
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО
	1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО
	1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
	1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО
	1.2.3.1. Планируеые результаты и содерание предметной области «Русский язык и Литература»
	Русский язык
	Чеченский язык
	10 класс
	Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

	2.1. Личностные результаты освоения ООП
	воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (...
	готовность к служению Отечеству, его защите;
	сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
	сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
	толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
	навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
	нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
	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;
	эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
	принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
	бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую помощь;
	осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;
	сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-направленной деятельности;
	ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить...
	2.2. Метапредметные результаты

	Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:
	в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные ...
	в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), ...
	выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (...
	в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши);
	в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр.
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО
	2.1. Программа развития и формирования  универсальных учебных действий (УУД) на уровне СОО, включающая формирования компетенции обучающихся в области научно-исследовательской и проектной деятельности
	2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
	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 деятельн...
	2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
	2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	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
	2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

	2.2. Программы отдельных учебных предметов
	2.2.2.Литература
	Классал арахьара дешар .Кибиев М. «Ден къамел».
	2.2.5. Иностранный (английский) язык
	2.2.6. История
	2.2.7. География
	2.2.8. Экономика
	2.2.9. Право
	2.2.10.Обществознание
	2.2.11. Математика
	2.2.12. Информатика

	2.2.13. Физика
	2.2.14. Астрономия
	2.2.15. Химия
	2.2.16. Биология
	2.2.17. Физическая культура


	Рабочая программа по предмету «Физическая культура»,составлена на уровень среднего общего образования и рассчитана на 204 часа  освоения ООП СОО учащихся 10 - 11 классов (по 102 часа в каждом классе – 34 учебные недели по 3 ч в неделю).
	– психолого-педагогические основы.
	– медико-биологические основы;
	– закрепление навыков закаливания;
	– закрепление приёмов саморегуляции;
	– закрепление приёмов самоконтроля.
	1.2. Способыдвигательной(физкультурной) деятельности:
	2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности
	2.5. Программа коррекционной работы
	2.5.1. 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
	2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов
	2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
	2.5.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

	3.2. План внеурочной деятельности
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