
1 
 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кировская средняя общеобразовательная школа №9 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано 

к утверждению 

педагогическим советом 

протокол от 17.08.2022 г. № 1 

Утверждаю: 

 

 Директор_____________П.В.Ковалёва 

приказ от 17.08.2022 г. № 129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 

 

(10 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

х. Хуторской 

2022г 



2 

 

Содержание. 

1 Целевой раздел 6 

1.1 Пояснительная записка 6 

1.1.1 Общие положения 6 

1.1.2 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

6 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

11 

1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП 12 

1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  13 

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП 15 

1.2.3.1 Русский язык 17 

1.2.3.2 Литература 20 

1.2.3.3 Родной русский язык 22 

1.2.3.4 Родная русская литература 24 

1.2.3.5 Иностранный язык 27 

1.2.3.6 История России. Новейшая история 32 

1.2.3.7 География 34 

1.2.3.8 Обществознание 37 

1.2.3.9 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 39 

1.2.3.10 Информатика 51 

1.2.3.11 Физика 53 

1.2.3.12 Химия 56 

1.2.3.13 Биология 58 

1.2.3.14 Физическая культура 60 

1.2.3.15 Основы безопасности жизнедеятельности 62 

1.2.3.16 Экономика 66 

1.2.3.17 Право 72 

1.2.3.18 Астрономия 75 

1.2.3.19 Индивидуальный проект 77 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего 

образования 

77 

2 Содержательный раздел 98 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

98 

2.1.1 Цели и задачи программы, описание ее места  и роли в реализации 98 



3 

 

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 деятельности 

101 

2.1.3 Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

104 

2.1.4 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

107 

2.1.5 Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

107 

2.1.6 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  

108 

2.1.7 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

110 

2.2 Программы отдельных учебных предметов 113 

2.2.1 Программы, реализуемые в МБОУ Кировской СОШ № 9 113 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 114 

2.2.2.1 Русский язык 114 

2.2.2.2 Литература 116 

2.2.2.3 Родной русский язык 122 

2.2.2.4 Родная русская литература 124 

2.2.2.5 Иностранный язык 127 

2.2.2.6 История России. Новейшая история 130 

2.2.2.7 География 137 

2.2.2.8 Обществознание 139 

2.2.2.9 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 144 

2.2.2.10 Информатика 146 

2.2.2.11 Физика 147 

2.2.2.12 Химия 159 

2.2.2.13 Биология 165 

2.2.2.14 Физическая культура 166 

2.2.2.15 Основы безопасности жизнедеятельности 170 

2.2.2.16 Экономика 173 

2.2.2.17 Право 176 

2.2.2.18 Астрономия 177 



4 

 

2.2.2.19 Индивидуальный проект 178 

2.2.3 Курсы внеурочной деятельности 179 

2.2.3.1 «Разговор о важном» 179 

2.2.3.2 «Смысловое чтение» 185 

2.2.3.3 «Финансовая грамотность» 191 

2.2.3.4 «Моя профориентация» 212 

2.2.3.5 «Россия-моя история!» 216 

2.3. Программа воспитания 224 

2.3.1. Особенности организуемого в школе образовательного процесса 225 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 227 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 234 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 234 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 237 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 240 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 242 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 243 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 245 

2.3.3.7. Модуль «Экскурсии, походы» 247 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 248 

2.3.3.9. Модуль «Школьные музеи» 249 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 250 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 251 

2.3.3.12. Модуль «Волонтёрство» 252 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 253 

2.3.5. План воспитательной работы педагогического коллектива 257 

2.3.5.1. Цели и задачи воспитательной работы школы на 2022-2023 учебный 

год 

257 

2.3.5.2. Содержание и формы воспитательной работы 259 

2.3.5.3. Воспитательно-педагогические технологии 260 

2.3.5.4. Основные направления организации воспитания и социализации 

обучающихся  

262 

2.4 Программа коррекционной работы 285 

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 

среднего общего образования 

286 

2.4.2 Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

287 



5 

 

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

290 

2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников 

300 

2.4.5 Планируемые результаты коррекционной работы 301 

3 Организационный раздел 305 

3.1 Календарный учебный график МБОУ Кировской СОШ №9 305 

3.2 Учебный план среднего общего образования 305 

3.3 План внеурочной деятельности 314 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ Кировской СОШ №9 

320 

3.4.1 Кадровые условия реализации ООП СОО 321 

3.4.2 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

328 

3.4.3 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

333 

3.4.4 Учебно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

336 

3.4.5 Психолого-педагогическое и информационное обеспечение 347 

3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП СОО 

364 

3.4.7 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

I. Целевой раздел  

I.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кировской  СОШ №9 (далее Программа), разработана образовательной организацией с 

привлечением членов   Совета по реализации ФГОС и родительской общественности в 

соответствии: 

-   с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273- ФЗ; 

-  с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования от от 17.05.2012 № 413 (с изменениями – пр. от 31.12.2015 г. №1578) 

-  с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2018/19 учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 

253 (с изменениями от 20.07.2017 г. № 629); 

- с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 

2011 года. 

Программа предназначена для реализации ФГОС СОО с учетом образовательных 

потребностей,  возможностей и особенности развития  обучающихся на уровне среднего 

общего образования. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 
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– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия, 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, а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

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

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

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

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

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

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

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки. 

Переход обучающегося на средний уровень образования совпадает с первым 

периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение 

жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными 

ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию 
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от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом 

мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего 

общего образования. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кировской СОШ №9 разработана в соответствии с требованиями Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 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 образования на базовом уровне основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве МБОУ 

Кировской  СОШ №9, систему воспитательных мероприятий. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется направлениями 

обучения (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, туристско-

краеведческое и физкультурно-спортивное).  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – планируемые результаты) в МБОУ Кировской СОШ №9 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки – с другой.  
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I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

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

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

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 
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– 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;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
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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; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 



15 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной русский язык», «Родная русская литература», 

«Иностранный язык (английский)», «История. Россия и мир.», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий 

с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся – как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 
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конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и 

в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 
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овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

1.2.3.1.Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
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– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

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

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

1.2.3.2.Литература 

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 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 
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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; 

– 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; 
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– 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. 

 

1.2.3.3.Родной русский язык. 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
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текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 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; 
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 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

     1.2.3.4.Родная русская литература. 

Обучающийся научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 
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– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной 

литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

– 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 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 значения), оценивать их 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
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– 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. 

 

1.2.3.5.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; 

– 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. 
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 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. 

 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 



29 

 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

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

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

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

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

to phone my parents); 
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– 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; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



31 

 

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; 

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

Лексическая сторона речи 
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– 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. 

 

1.2.3.6.История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 
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– 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

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

и понимать роль России в мировом сообществе; 
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– 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. 

 

1.2.3.7.География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

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

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

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

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 
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– 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. 

 

1.2.3.8.Обществознание 

 Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

— различение форм бизнеса; 

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, 

определение задач, функций и роли Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

— выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на развитие современной семьи; 
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— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей 

разрешения конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института 

политической системы общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— формулирование суждения о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

  «Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математи

ческой 

логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух 

множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество 

числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других 

 Оперировать понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том 

числе представленных графически на числовой прямой и 

на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной 
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предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

прямой и на координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражени

я 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми 

и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные 

и письменные приемы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих 
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 изображать точками на числовой прямой 

целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой 

целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых 

и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства 

одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач 

практического характера;  

 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных 

устройств; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни 

степени, корни, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении 

задач практического характера и задач из различных 

областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении 

практических задач числовые значения реальных 

величин, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 
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Уравнения 

и 

неравенст

ва 

 

 Решать линейные уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a 

(bx + c) = d и простейшие неравенства вида log 

a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида 

ax < d    (где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где 

a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных 

практических задач 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к 

виду «произведение равно нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного 

решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности 

множество решений простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений 

неравенств в соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и 

неравенства при решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения 

и исследования простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных задач 

Функции  Оперировать на базовом уровне понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на 
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промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения 

функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / убывания, 

значение функции в заданной точке, точки 

числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению аргумента 

при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции 

и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 
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экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 определять по графикам свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.) 

практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математ

ического 

анализа 

 Оперировать на базовом уровне 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 экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый 

 Оперировать понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику функции, производная 

функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты 
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рост, плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для 

решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода 

процесса 

Статист

ика и 

теория 

вероятнос

тей, 

логика и 

комбинат

орика 

 

 Оперировать на базовом уровне основными 

описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях 

вероятности событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

 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 нормальном распределении и 

примерах нормально распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о 

полной вероятности, применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах 

распределений и применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения 
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в чрезвычайных ситуациях 

Текстовы

е задачи 
 Решать несложные текстовые задачи разных 

типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи 

информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая 

из всей информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных 

решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной 

формы в другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 

предметов 
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скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств 

(приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной 

жизни 

Геометри

я 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, 

если условия применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
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рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. (определять 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, 

в том числе предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей 

геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического характера и задач из 

других областей знаний  
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количество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

Векторы 

и 

координа

ты в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом уровне понятием 

декартовы координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму 

векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного 

базиса 

История 

математ

ики 

 

 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 

 Представлять вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы 

математ

ики 

 Применять известные методы при решении 

стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

 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; 
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окружающего мира и произведений искусства  применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач 
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1.2.2.10.Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 
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– 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 
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кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера 

и мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

1.2.3.11.Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
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– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 
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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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 



56 

 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

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

помощи методов оценки. 

 

1.2.3.12.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; 
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– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

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

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 
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– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

1.2.3.13.Биология 

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; 
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– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– 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; 
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– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 

1.2.3.14.Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 
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– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 
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– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

 

1.2.3.15.Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

Основы комплексной безопасности 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 
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– 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; 

– 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; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 
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– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
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– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой 

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; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний. 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 
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- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности. 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе. 

 

1.2.3.16.Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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 на базовом уровне 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 



72 

 

– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– 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. 

 

1.2.3.17.Право 

1) сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

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

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 
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5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

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. 

Планируется, что в результате изучения права обучающиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 опознавать и классифицировать государства по их признакам, 

функциям и формам; 

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники 

права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу 

законодательства; 

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

 различать субъекты и объекты правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы; 
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 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной 

закон государства, определяющий государственное устройство 

Российской Федерации; 

 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; 
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 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

 иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и 

раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

 характеризовать права и обязанности членов семьи; 

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

 раскрывать содержание трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности; 

 дифференцировать виды административных наказаний; 

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 различать права и обязанности налогоплательщика; 

 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 
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 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

 различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 различать предмет и метод правового регулирования; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией 

Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

 

1.2.3.18 Астрономия 

-формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, а также  осознанному 
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построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими 

средствами информационных технологий;  

-формирование убежденности в возможности познания законов 

природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

-формирование умения находить адекватные способы поведения 

,взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, проявлять уважительное отношение  к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки. 

-находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и 

выбирать из них наиболее эффективный; 

-классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

-анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

-на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

-выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

-извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет ресурсы) и критически её оценивать; 

- готовить сообщения и презентации с использованием материалов,  

-обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 
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-создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

(системно –деятельностный подход). 

-знание смысла понятий : активность, астероид, астрология , 

астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход, светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, 

затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 

основные точки,  линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело и дождь,  поток, Млечный 

путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное 

сияние, протуберанец. Скопление, созвездия и их классификация, солнечная 

корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны,  фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

эволюция, эклиптика, ядро. 

-знание определений величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звёзд, из химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, 

световой год. Сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы. 

-уметь использовать карту звездного неба для нахождении координат 

светила; выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; приводить примеры практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах; решать простые 

задачи на применение изученных астрономических законов; осуществлять 

самостоятельный поиск информации естественно научного содержания с 
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использованием различных источников, её обработку и представление в 

разных формах. 

1.2.3.19 Индивидуальный проект 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее — система оценки) в МБОУ Кировской  СОШ №9 представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как 

основа аттестационных процедур; 
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– оценка результатов деятельности МБОУ Кировской СОШ №9 как 

основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки МБОУ Кировской  СОШ №9, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией МБОУ Кировской СОШ 

№9 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
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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 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. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на 

основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Во внутреннем мониторинге возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ 

Кировской СОШ №9 и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в примерной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МБОУ Кировской СОШ №9 в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

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

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

предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.).  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения, 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса 

умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие 

оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 
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также администрацией МБОУ Кировской СОШ №9 в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.  

Организация и содержание промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости приводится в локальных актах: 

Положение 

о проведении  промежуточной аттестации обучающихся      10-11 кл.                         

в МБОУ Кировской СОШ №9 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 28, п.3. и 

ст.30 п. 2, ст. 58  Федерального Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

и Уставом МБОУ Кировской СОШ №9. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

образовательной организации (далее - Организации), регулирующим 

периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся (10—11 классы) 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися 
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содержания учебных программ по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю, а также готовая промежуточная аттестация, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

2.Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

2.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
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письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

2.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, 

по пятибалльной системе.  

2.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

обучающегося (его родителей, законных представителей).  

2.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающегося как посредством заполнения предусмотренных документов, в 

том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающегося. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося 

в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю. 

 2.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены Организацией для следующих категорий 

обучающихся по заявлению обучающегося (их законных представителей):

       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 
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конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

2.8. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Организации. 

4. Оценка знаний обучающихся с помощью отметок на промежуточной 

аттестации 

4.1. Оценка знаний обучающихся по результатам на промежуточной 

аттестации   осуществляется учителями посредством выставления отметок 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно).   

4.2.  Отметки, выставляемые обучающемуся: 

- полугодовые - отметки, выставляемые учителем-предметником в 

классный журнал по итогам учебного полугодия в 10 – 11 классах. 

Единственным фактическим материалом для выставления полугодовой 

отметки является совокупность всех полученных обучающимся в течение 

учебного полугодия и имеющихся в классном журнале текущих отметок; 

- годовые – отметки, выставляемые учителем-предметником в 

классный журнал по итогам учебного года в 10 – 11 классах. Единственным 

фактическим материалом для выставления годовой отметки является 

совокупность всех полученных обучающимся полугодовых отметок. 

Классные руководители выставляют: 

- полугодовые, годовые отметки в классный журнал в сводную 

ведомость учета успеваемости; 

- полугодовые, годовые отметки и в дневник обучающихся по 

завершению полугодия, года соответственно. 
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5. полугодовая, годовая отметки 

5.1. Полугодовую и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия учитель, заменяющий 

отсутствующего педагога по приказу директора. 

5.2. Полугодовая и годовая отметки по предмету выставляются 

учителем в классный журнал в сроки не позднее, чем за один день до 

окончания полугодия, года. 

5.3.Полугодовые и годовые отметки выставляются в дневники 

обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, 

назначенным директором, в предпоследний учебный день. Дневники 

выдаются на руки обучающимся в последний учебный день учебного 

периода во время классного часа. 

5.4. Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х 

классов на основании не менее пяти отметок как среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного полугодия  

по данному предмету с учетом правила математического округления.  

В случае возникновения спорной ситуации выставляется следующая 

отметка: 

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

4,5 

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

3,5 

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

2,5.  

- полугодовая  отметка выставляется как среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных обучающимися в период учебного полугодия 

по данному предмету по   правилам математического округления.  

          5.5. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 

11-х классов как  среднее арифметическое полугодовых отметок, полученных 
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обучающимся в период учебного года  по данному предмету с учетом 

правила математического округления. 

6. Порядок перевода обучающихся в следующий (11) класс 

 6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

6.3. Оучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4. Организация создает условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Организацией, в установленный данным пунктом срок с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение учебного года. 

6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Организацией создается 

комиссия.  

6.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

6.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  
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6.9. Обучающиеся в Организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения в письменной 

форме. 

 

7.Особенности проведения промежуточной аттестации 

экстернов 

 

7.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением.   

7.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

7.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

образовательную организацию.  

7.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за месяц до 

начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином 
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случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный 

срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.2 

настоящего положения.  

Положение  

об осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся                                       

в МБОУ Кировской СОШ №9 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 28, п.3. и 

ст.30 п. 2, ст. 58  Федерального Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе –среднего общего образования» и Уставом 

МБОУ Кировской СОШ №9. 

1.2. Настоящее Положение об осуществлении текущего контроля  

успеваемости  обучающихся (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы 

проведения  текущего контроля успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости обучающихся.  

1.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения основной 
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общеобразовательной программы, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС). 

2. Содержание, порядок  и виды проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательных отношений; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе.  

2.5.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и 

иных установленных документах. 
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2.7.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в 

том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), 

так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю.  

 2.9. Виды текущего контроля: 

- входной (стартовый) контроль (диагностические работы); 

- тематический контроль; 

- административный контроль за 1 полугодие; 

-административные контрольные работы по усмотрению 

администрации школы; 

- итоговый контроль. 

3. Организация текущего контроля 

3.1. Входной контроль осуществляется  в сентябре  с целью 

установления стартового уровня знаний. Диагностические работы проводятся 

учителями-предметниками по текстам, составленным учителями-

предметниками или  текстам итогового контроля предыдущего учебного 

года.  Отметки за диагностические работы выставляются  в журнал. 

3.2. Тематический контроль проводится учителями-предметниками в 

различных формах по завершении изучения одной или нескольких  тем в 

течение учебного года. 
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3.3.Сроки и формы текущего контроля планируются учителем, 

вносятся в годовой календарный график текущего контроля. 

3.4. Контроль  соответствия учебного процесса годовому календарному 

графику текущего контроля осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.5. Административный контроль за первое полугодие  с 12 по 20 

декабря осуществляется по текстам администрации ОО. 

   Результаты  административного контроля анализируются учителем, 

администрацией. По итогам полугодового контроля издается приказ. 

   3.6. Административные контрольные работы (февраль-март) с целью 

отслеживания уровня обученности и качества обучения. 

4. Оценка знаний (предметных результатов) обучающихся с помощью 

отметок по результатам текущего контроля 

4.1. Оценка знаний обучающихся по результатам текущего контроля 

осуществляется учителями посредством выставления отметок «5» (отлично), 

«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «1» 

(слабо» - не используется). Критерии выставления отметок по различным 

предметам за тот или иной вид устного или письменного ответа 

обучающегося устанавливаются учителем - предметником в соответствии с  

нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 

рассматриваются на заседании методических объединений учителей-

предметников.  

Максимальный  уровень 86 – 100 % «5» 

Повышенный   уровень 66 – 85 % «4» 

Базовый  уровень  51 – 65 % «3» 

Формальный  уровень  31 – 50 % «2» 

 

4.2.  Отметки по результатам текущего контроля выставляются 

обучающемуся  в классный журнал на уроке в течение учебного года в  10 – 

11 классах. 
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4.3. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях 

оценки знаний обучающегося по различным разделам, темам, пунктам, и т.п. 

учебной программы по  учебному предмету, входящему в учебный план. 

4.4. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 

данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по 

приказу директора ОО. 

4.5. Текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный 

журнал и дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за 

исключением случаев, когда необходима проверка письменной работы, 

сообщения, домашнего сочинения. Проверка письменных работ, должна 

быть осуществлена учителем в течение двух дней, домашнего сочинения в 

течение четырех дней, следующих за днем сдачи этих работ, после чего 

отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник 

обучающегося. 

4.6. Учитель обязан выставить текущую отметку за все виды контроля, 

предусмотренные рабочей программой по предмету, во время проведения 

которых присутствует обучающийся: контрольная работа, проверочная 

работа, сочинение, диктант, тест  и т.д. 

4.7. Учитель обязан  предоставить обучающемуся, отсутствовавшему 

на предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить 

консультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

4.8.  Учителю категорически запрещается выставлять текущую 

отметку за: 

- поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

- работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на 

уроке, на котором эта работа проводилась. 

5. Организация и оценивание полугодового контроля 

5.1. Контрольная работа за полугодие  проводится с целью оценивания 

результатов  обучения за определенный промежуток времени. 
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Сроки проведения контрольной работы за полугодие: в течение 10 дней 

до окончания полугодия. 

5.2. Контрольная работа за полугодие включает задания, проверяющие 

предметные и матапредметные результаты в классах реализующих ФГОС. 

5.3. Оценивание предметных результатов описано в разделе 3. данного 

положения. 

5.4. Для оценки регулятивных, познавательных, коммуникативных 

умений устанавливаются  следующие уровни: 

 

Максимальный  уровень(М) 86 – 100 % 

Повышенный   уровень(П) 66 – 85 % 

Базовый  уровень (Б) 51 – 65 % 

Формальный  уровень (Ф) 31 – 50 % 

Базовый (низкий) уровень достижений   предполагает достижение 

планируемых результатов в блоке «выпускник научится» раздела 

«Планируемые результаты». 

Повышенный(средний) и максимальный(высокий) уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. Данные уровни предполагают достижение 

планируемых результатов в блоке «выпускник получит возможность  

научиться» раздела «Планируемые результаты». 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и максимальный уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее.  

Формальный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся. Обучающимся, которые демонстрируют формальный уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 
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предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса 

к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др.   

5.5. Оценка универсальных учебных действий  по итогам контрольной 

работы за полугодие, по итогам комплексной контрольной работы 

фиксируется в специальном листе оценивания УУД классным 

руководителем,  по итогам учебного года -  каждым учителем-предметником 

на отведенной ему странице.  

Сводная ведомость оценивания УУД заполняется по окончании года 

классным руководителем. Проводится анализ развития УУД по классу в 

целом, делается вывод о динамике развития – улучшении или ухудшении 

результатов класса или отдельных учеников. 

6. Организация итогового контроля 

6.1. Итоговый контроль проводится с целью  оценивания  результатов 

обучения за весь учебный год. В классах реализующих ФГОС проводится 

комплексная контрольная работа в апреле месяце. 

Сроки проведения  итогового контроля: с 12 по 23 мая.  

6.2. Проведение итогового контроля возможно в форме итоговых 

контрольных работ. 

Тексты итоговых контрольных работ в 10-11 классах предоставляются   

администрацией школы. 

6.3. Подготовка материала к итоговому контролю: 

используя программный материал, изученный за учебный год, учитель-

предметник  составляет  задания. Материал итогового контроля 

рассматривается  на предметных МО не позднее, чем за 2 недели до начала  

итогового контроля. 

На  итоговом контроле по всем учебным  предметам проверяется 

соответствие знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, их 

практическое применение.      
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Оценки за ответ при любой форме проведения итогового контроля и 

любой системе оценки знаний выставляются в соответствии с 

рекомендациями об оценке знаний по каждому  предмету, отражающими  

требования  государственного  стандарта.       

6.4.  Проведение  итогового  контроля.        

К годовому итоговому контролю допускаются все обучающиеся 10-11 

класса.           

Итоговый контроль в осуществляется в форме годовых контрольных 

работ по  основным  предметам учебного плана, кроме физкультуры, ОБЖ 

6.5.  Оформление документации по результатам итогового контроля.          

 Отметки, полученные обучающимися в ходе итогового контроля, 

вносятся  учителями-предметниками на предметные страницы в классных 

журналах до выставления  полугодовой отметки. 

7. Ответственность учителей, администрации ОО и родителей 

(законных представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов 

7.1. Все учителя несут дисциплинарную ответственность за 

неукоснительное исполнение настоящего положения, а заместители 

директора ОО по учебно-воспитательной работе осуществляют постоянный 

контроль за оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, 

принимают все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, 

считая безусловным приоритетом законные интересы обучающегося. 

7.2. Классные руководители несут дисциплинарную ответственность за  

своевременное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о текущей успеваемости обучающихся на родительских 

собраниях, приглашая родителей в ОО, либо обращаясь к ним письменно или 

устно. 

7.3. Родители  обучающихся обязаны присутствовать на родительских 

собраниях,  постоянно контролировать текущую успеваемость своего 

ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и 

своевременного выполнения им домашнего задания по предмету и 
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подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им 

дополнительных занятий и ликвидацией задолженности.  

7.4. По всем вопросам, связанным с оценкой качества образования, 

родители (законные представители) обучающегося имеют право письменно 

обратиться к заместителю директора ОО по учебно-воспитательной работе 

или директору ОО.  

7.5. Директор ОО  издает распоряжение о создании комиссии по 

проверке объективности оценки качества образования обучающихся. В 

состав комиссии входят: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, два учителя-предметника. Комиссия  проводит проверку 

объективности оценки качества образования,  принимает решение о ее 

изменении (оставлении без изменения) и информирует родителей (законных 

представителей)   о результатах работы. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 

целесообразно оценивать по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 

вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 
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достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МБОУ Кировской СОШ №9 или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит значимую информацию о 

целях и задачах программы, описании ее места и роли в реализации 

требований ФГОС, о типовых задачах применения универсальных учебных 

действий,  особенностях, основных направлениях и планируемых 

результатах в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, а также  о 

особенностях формирования ИКТ-компетенций, о содержании, видах и 

формах организации учебной деятельности по развитию ИКТ, о перечне и 

описании основных элементов ИКТ-компетенции и инструментах их 

использования, о планируемых результатах формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ, о системе 
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оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся, о методике и 

инструментарии мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их 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-
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исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

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

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 
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– 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 примерная программа развития 

УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 
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Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

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 
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названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект 

(в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться 

как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не 

следует его форсировать.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 

будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

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

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

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной 

стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 

поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 
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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 
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и подготовки к выбору будущей профессии. Учителя и старшеклассники 

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, 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; 
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– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование 

познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне 

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 
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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, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 

Разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
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д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус 

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. 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. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 
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– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

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

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 

в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

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

учебно-познавательных задач; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы в МБОУ 

Кировской СОШ №9, в том числе программы развития УУД, обеспечивают 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность МБОУ Кировской СОШ №9, педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ 

Кировской СОШ №9;  

– непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 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. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским 

сопровождением. В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся 
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проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, другая 

помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть 

известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных 

и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом МБОУ Кировской СОШ №9, доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит 

выраженный научный характер. Исследовательские проекты имеют 

следующие направления: 
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– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего 

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

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Примерные программы не задают жесткого объема содержания 

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

конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками.  

Примерные программы разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Примерные программы учебных предметов не определяют количество 

часов на изучение учебного предмета и не ограничивают возможность его 

изучения в том или ином классе. Они являются ориентиром для составления 

рабочих программ: они определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. Учителя при составлении рабочих 

программ по своему усмотрению структурируют учебный материал, 

определяют последовательность его изучения, расширения объема 

содержания.  
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2.2.1. Программы, реализуемые в МБОУ Кировской СОШ №9 в 2022-

2023 учебном году на уровне среднего общего образования 

Предмет Программа 

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., и др «Русский язык 10-11 кл.» 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. «Литература» 10 кл 

Английский язык Биболетова  М.З.  10 кл. 

Алгебра и начала 

математического анализа  

Калягин Ю.М.,Ткачева В.М.,Федорова Н.Е и др. «Алгебра- 11 

кл» 

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

(базовый и профильный уровни) 10,11 кл. 

Информатика и ИКТ  Босова Л.Л., Босов А.Ю. Информатика и ИКТ 10 кл. 

История Никонов В.А., Девятов С.В.,/под ред. Карпова С.П. «История. 

История Россия 1914 г начало XXI в» 10 кл 

Обществознание Боголюбов Л.Н. «Обществознание 10 кл.» 

География Максаковский В.П. «География 10 кл.» 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев В.В.  «Физика 10кл» 

Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. «Биология 10 

кл.» 

Химия Габриелян О.С. «Химия 10 кл» 

Астрономия   Воронцов-Вельяминов Б.А. Страут.Е.К. «Астрономия  10 кл.» 

ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. «ОБЖ 10 кл.» 

Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура 10 кл.» 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего 

общего образования 

2.2.2.1.Русский язык 

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

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

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

язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 
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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. 
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Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

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

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

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

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений 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. 
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2.2.2.2.Литература 

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»: 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

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

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 



122 

 

– 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.).  

Русская литература XIX века  

А.С. Пушкин Стихотворения: «Погасло дневное светило…», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на 

Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я 

посетил…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Медный всадник». М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто, пестрою толпою 

окружен…», «Валерик»,«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу…», а также три стихотворения по выбору.  

Н.В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору.  

А.Н. Островский Драма «Гроза»  

И.А. Гончаров Роман «Обломов».  

И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети».  

Ф.И. Тютчев  

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом  

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не 

дано  

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), а также три  

стихотворения по выбору.  

А.А. Фет  

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…»,  
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«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а 

также три стихотворения по выбору.  

А.К. Толстой Три произведения по выбору.  

Н.А. Некрасов  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы 

с  

тобой бестолковые люди…», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода…»), «О муза! Я у двери гроба…», а также три  

стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

Н.С. Лесков  

Одно произведение по выбору.  

М.Е. Салтыков-Щедрин  

«История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский  

Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой  

Роман-эпопея «Война и мир»  

А.П. Чехов  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре».  

Пьеса «Вишневый сад»  

Русская литература XX века  

И.А. Бунин  

Три стихотворения по выбору.  

Рассказ «Господин из Сан-Франциско»,а также два рассказа по выбору.  

Рассказ «Чистый понедельник»   

А.И. Куприн  

Одно произведение по выбору.  

М. Горький  
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Пьеса «На дне».  

Одно произведение по выбору.  

Поэзия конца XIX – начала XX вв.  

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб,  

В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич.  

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  

А.А. Блок  

Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия»,«Ночь, улица, фонарь,  

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три 

стихотворения по выбору. Поэма «Двенадцать».  

В.В. Маяковский  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также 

три стихотворения по выбору.  

Поэма «Облако в штанах»  

С.А. Есенин  

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

багряных…»,«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери»,  

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 

жалею,  

не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по 

выбору.  

М.И. Цветаева  

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к  

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения 

по выбору.  
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О.Э. Мандельштам Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору.  

А.А. Ахматова  

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием».  

Б.Л. Пастернак  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение  

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а 

также два стихотворения по выбору.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

М.А. Булгаков  

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов  

Одно произведение по выбору.  

М.А. Шолохов  

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).  

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти  

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения 

по  

выбору.  

В.Т. Шаламов  

«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору).  

А.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича.  

Рассказ «Матренин двор».  

Проза второй половины XX века  
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Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, 

В.В.Быков,  

В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, 

Е.И.Носов,  

В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.  

Произведения не менее трех авторов по выбору.  

Поэзия второй половины XX века  

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий,  

Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. 

Рубцов,  

Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, 

А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  

Драматургия второй половины ХХ века  

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.  

Произведение одного автора по выбору.  

Литература последнего десятилетия  

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по  

выбору).  

Литература народов России  

Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, К. Кулиев, Ю. Шесталов.  

Произведение одного автора по выбору.  

Поэзия  

Основные историко-литературные сведения  

Русская литература XIX века  

Русская литература в контексте мировой культуры.  

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода,  

духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 

поисках  

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной  
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несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт  

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.  

Национальное самоопределение русской литературы. Историко- 

культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие  

романтизма в русской литературе. Формирование реализма как новой 

ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема 

человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее  

социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и  

безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности 

своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о 

путях  

улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека.  

Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие  

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство 

в поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного  

языка.  

Русская литература XX века  

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX– ХХ веков.  

Новые литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 

война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской 

литературе. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической 

прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.  
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2.2.2.3.Родной русский язык 

Русский язык  и разновидности его употребления с исторической 

точки зрения. 

Стили речи. Научный стиль. Основные признаки научного стиля. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного 

стиля.  

Публицистический стиль. Основные признаки. Лексические, 

синтаксические особенности. 

Эмоциональные средства выразительности в публицистическом 

стиле. 

Жанры публицистического стиля речи. Путевой очерк. 

Портретный очерк.  

Проблемный очерк. Устные выступления. 

 Дискуссия. 

Дискуссия на тему «Почему нужно быть ответственным и 

трудолюбивым человеком». 

Официально- деловой стиль. 

Заявление, автобиография, доверенность. 

Разговорный стиль речи. 

Составление микротекста  (в основе лексика, характерная для 

разговорного стиля). 

Художественный стиль. 

Анализ художественного текста. 

Текст и его строение. 

Тема и идея. Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

Работа над определением темы и идеи. 

Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

Фабула. 



129 

 

Словесный ряд, детали. 

Художественный текст и его признаки. Индивидуальность, 

интертекстуальность. 

Образность, диалогичность,  риторичность. Антропоцентризм 

художественного текста. 

Смысловая структура художественного текста. 

Драматические жанры. 

Лирические жанры. 

Обобщение по теме «Жанровая характеристика художественного 

текста». 

Выразительное чтение. Конкурс чтецов. 

Методы и приемы анализа художественного текста. 

Герменевтический комментарий. 

Стилистический эксперимент. 

Семантический, сопоставительно- стилистический метод описания. 

Родожанровые особенности художественной речи в эпических, 

драматических и лирических произведениях. 

Формы художественной речи. Прозаическая, стихотворная речь, 

промежуточные формы. 

Идейно– художественный уровень текста и его анализ. 

Основное содержание литературного произведения. Основной, 

эмоциональный тон. Проблематика. Авторская позиция. 

Урок- практикум по теме «Аспекты анализа художественного 

текста». 

Структурно-композиционный уровень текста и его анализ. 

Урок-практикум по теме «Комплексный анализ художественного 

текста». 

 

2.2.2.4.Родная русская литература. 
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Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в 

рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

предложен модульный принцип формирования рабочей программы: 

структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов 

читательской деятельности и последовательного формирования читательской 

компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять 

читательскую деятельность на незнакомом материале. Содержание рабочей 

программы оформляется в проблемно-тематические блоки, обусловленные 

историей России, ее культурой и традициями: 

 Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и 

человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», 

становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба 

человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 

начала). 

 Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и 

родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; 

любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, 

культура повседневности). 

 Личность – общество – государство (влияние социальной среды на 

личность человека; человек и государственная система; гражданственность и 

патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и 

интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и 

идеология). 

 Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы 

освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт 

и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

 Личность – история – современность (время природное и 

историческое; роль личности в истории; вечное и исторически 

обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в 
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условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного со- 

стояния отечественной культуры, нацелены на формирование 

восприятия 

русской литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на 

получение знаний об основных произведениях отечественной литературы, их 

 общественной и культурно-исторической значимости. 

Проблемно-тематический блок «Личность»  

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего 

человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя 

романа – Аркадия Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»  

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и 

найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Не- 

разрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего 

быта. А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и 

родственные отношения в комедии. Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». 

Место человека в семье и обществе. А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», 

«Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». Мужчина и женщина, 

любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок 

 «Личность – общество – государство»  

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений 

Тургенева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 
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Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на 

личность человека. 

Проблемно-тематический блок 

 «Личность – природа – цивилизация»  

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение 

жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири, их нравственной 

чистоты. Контакты разных слоев русского населения Сибири с местными 

жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору 

общества в рассказе. 

Проблемно-тематический блок  

«Личность – история – современность»  

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский 

тип. Влияние христианских заповедей на становление характера героя 

рассказа. Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». 

Рассказ «Пятница». Рассуждения о смысле существования человечества. 

 

2.2.2.5.Иностранный язык 

Содержание данной рабочей программы и учебного курса полностью 

основано на содержании образования по предмету «Английский язык», 

рекомендованному в ПООП СОО. Освоение содержания курса “Enjoy English” 

для 10–11 классов выводит обучающихся на пороговый уровень (В1) 

иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит им общаться 

на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала уровня среднего общего образования как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения, а также для продолжения обучающимися 

образования в системе среднего и высшего профессионального образования. 

Содержание курса “Enjoy English” интегрирует в себя сведения и опыт, 
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полученные при изучении других общеобразовательных школьных предметов, 

расширяя и углубляя его. Курсивом выделено расширение Предметного 

содержания речи, которое предложили авторы курса для базового уровня.  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Дом как место 

проживания и как абстрактное понятие. Взаимопомощь и поддержка членов 

семьи. Общение в семье и в школе. Темы общения, как и где оно происходит. 

Факторы, способствующие и препятствующие счастливым отношениям в 

семье. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Отношение 

родителей к друзьям своих детей, возможные конфликты и способы понять 

другую точку зрения. Семейные традиции и праздники: знание истории своей 

семьи и влияние этой информации на самосознание человека; значение семьи 

в формировании собственной идентичности. Официальный стиль общения. 

Здоровье.  Здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни, и как 

здоровое питание и занятия спортом могут улучшить нашу жизнь. 

Планирование своего дня, чтобы избежать переутомления, стресса и 

усталости; проведение времени на свежем воздухе. Перспективы развития 

медицины на основе новых технологий, включая нанотехнологии. Поход к 

врачу. Как  обратиться к врачу и описать возникшие проблемы со здоровьем. 

Советы заболевшему: что нужно сделать, если ты простудился / болит горло / 

высокая температура.  

Спорт.  Активный отдых: популярные среди молодежи виды спорта. Летние и 

зимние виды спорта. Необычные виды спорта и развлечений (zorbing, 

sandboarding). Безопасность при занятиях спортом. Экстремальные виды 

спорта: за и против. Как рассказать о любимом виде спорта. Любишь ли ты 

участвовать в соревнованиях? История Олимпийских игр; известные 

спортсмены и их спортивные достижения.  

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Чем привлекает молодежь жизнь в 

большом городе? Городская инфраструктура. Какие возможности и 
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преимущества дает жизнь в городе в сфере образования, спорта, развлечений, 

культурной жизни. В чем преимущества жизни в сельской местности и в 

небольших городах? Экологические проблемы больших городов. Сельское 

хозяйство. Описание места и региона, где ты живешь. Природа России 

и других стран. 

 Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Научно-технические 

достижения в различных сферах жизни; наука и ученые прошлого и 

настоящего; достижения древних цивилизаций. Новые информационные 

технологии. Их применение сейчас и перспективы применения в недалеком 

будущем. Космос: исследования космоса, как космические технологии служат 

на земле (спутниковая связь, навигация). Перспективы применения роботов в 

различных отраслях хозяйства и в повседневной жизни. Новые возможности и 

возможные опасности, связанные с использованием новейших технологий, 

такие как клонирование, генная инженерия и т.д.  

Природа и экология.  Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное 

потепление как следствие загрязнения окружающей среды промышленными и 

бытовыми отходами. Проблемы, вызванные глобальным потеплением, и 

последствия изменения климата. Возобновляемые источники энергии. Что 

такое возобновляемые источники энергии; способы получения «чистой» 

энергии и сферы ее применения. Экономия энергии — технологии умного 

дома. Знаменитые природные заповедники России и мира. Уникальные 

природные зоны в России  — «Столбы» и «Валдайский природный парк». 

Забота об окружающей среде на государственном и бытовом уровнях; 

необходимость сортировки и переработки мусора; влияние современных 

технологий на окружающую среду.  

Современная молодежь.  Связь с предыдущими поколениями. Семья в жизни 

школьника. Взаимная поддержка членов семьи, история семьи, забота о 

старших членах семьи. Школа как важная часть жизни молодежи. Школа в 

прошлом, настоящем и будущем. Школьные друзья, школьная форма и 

школьные традиции; отношение к учебе. Экзамены и как к ним подготовиться. 
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Увлечения и интересы современных молодых людей: их отношение к моде, 

музыке, искусству; наиболее популярные виды спорта и хобби среди 

молодежи; как распланировать свою жизнь, чтобы хватало времени и на учебу 

и на увлечения. Образовательные поездки: языковые школы, дистанционные 

курсы и другие возможности получения знаний и расширения кругозора в 

современном мире. 

 Профессии.  Современные профессии. Какие профессии наиболее популярны 

и востребованы в наши дни. Какие профессии будут нужны в будущем. 

Важность инженерных профессий. Планы на будущее. Проблемы выбора 

профессии: факторы, влияющие на выбор профессии; какие 

профессиональные знания и личные качества нужны для тех или иных 

профессий. Образование и профессии. Как получить образование, 

необходимое для конкретной профессии; хобби, повлиявшее на выбор 

профессии; люди, добившиеся особенного признания в своей профессии; 

учеба на протяжении всей жизни как условие успеха в современном мире; 

известные университеты в России и других странах.  

Страны изучаемого языка.  Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Особенности истории 

Великобритании и других англоязычных стран; население и национальный 

состав; памятники древности и современные достопримечательности, 

привлекающие туристов. 

 Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Национальные традиции, обычаи, праздники и фестивали; Путешествие по 

своей стране и за рубежом.  Нормы вежливого поведения и правила этикета; 

стереотипы и что может вызвать культурный шок при несовпадении 

культурных норм; общение со сверстниками из других стран; переписка со 

сверстниками из других стран; как написать официальное письмо на 

английском языке.  

Иностранные языки.  Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Роль 
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иностранных языков в современном мире; практическое применение 

английского языка: для путешествий, образования, будущей карьеры; 

собственный опыт изучения английского языка: что дается легко и что 

вызывает трудности; способы и технологии, помогающие в изучении 

иностранного языка; знакомство с произведениями англоязычных авторов. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и  науки России и 

стран изучаемого языка. Деятели науки, культуры, политики, оказавшие 

влияние на развитие общества. Люди, добившиеся впечатляющих результатов 

в своей профессии.  

 

2.2.2.6.История 

Всеобщая история  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Обострение противоречий мирового развития в начале XX в.: 

экономические кризисы XIX– начала XX в., соперничество ведущих стран мира 

за рынки сбыта, возникновение геополитики, Основные международные 

противоречия. Наращивание военной мощи и создание военно -политических 

союзов. Завершение колониального раздела мира.  Колониальные империи: 

владения Великобритании, Германии, США, других государств. Пути развития 

стран Азии, Африки и Латинской Америки: роль европейских государств в 

управлении Османской империей, раздел территорий Китая, Таиланда (Сиама), 

Ирана на сферы влияния и его последствия; антиколониальные движения в 

государствах Востока; характерные черты политического, экономического и 

социального развития стран Латинской Америки. Первая мировая война: 

причины, характер , этапы военных действий, итоги войны . 

Ведущие державы Запада между мировыми войнами 

Изменения в социальной структуре общества с наступлением 

индустриальной эпохи, рост городов. Формы социальных отношений и их 

национальная специфика. 
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  Структура рабочего класса и развитие профсоюзного движения. 

Становление социал - демократического движения. Появление ревизионистского 

и революционного течений в социал –демократии. Обострение противоречий 

между ревизионистскими и революционными фракциями социал –демократии. 

Их отношение к Первой мировой войне и революции 1917 года в России. 

Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление конфликта 

между коммунистами и социал -демократами в 1920- е – начале 1930-х годов. 

Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. 

Мирный план В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. 

 Создание Версальско -Вашингтонской системы. Пацифистские 

настроения в странах Европы 1920-х годов.  Советский Союз и Коминтерн на 

международной 

арене. Демократизация общественно -политической жизни и рост активности 

гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине ХХ 

века. Расширение роли государства в социальных отношениях. «Новый курс » 

Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в 

экономику . Кейнсианство – теория социально ориентированного либерализма. 

Развитие консервативной идеологии в ХХ веке. 

Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. 

Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в 

Германии. Особенности внутренней политики гитлеровского режима. 

Завоевательная программа фашизма и холокост. Тоталитарная диктатура и ее 

признаки. Полемика вокруг концепции тоталитаризма в современной науке 

Политика расширения колониальных империй после Первой мировой 

войны. Национально- освободительные движения в колониальных и зависимых 

странах Азии и Северной Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана и 

Афганистана в борьбе с колонизаторами. Революция 1925—1927 годов и 

гражданская война в Китае. Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и 

практика создания системы коллективной безопасности в Европе. Политика  

«умиротворения» агрессоров. Гражданская война в Испании 1936—1939 годов и 
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ее международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско -

германский Договор о ненападении. 

Человечество во Второй мировой воне. 

Начальный этап Второй мировой войны (1939—1940). Разгром Польши. 

 Советско –финская война. Поражение Франции. Советско -германские 

отношения в 1939—1941 годах. Нападение Германии на СССР. Создание 

антигитлеровской коалиции.  Нападение Японии на США. Перелом в ходе 

войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. Открытие 

второго фронт. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и 

его роль в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. 

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном 

урегулировании. Итоги Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. 

Создание ООН 

Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» 

Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалл» и создание 

системы военно -политических блоков. Первые военно -политические 

конфликты «холодной войны», Берлинский кризис 1948 г. Распространение 

«холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946—1949 гг. в Китае и 

образование КНР. Война в Корее 1950—1953 гг. Поиски формулы «мирного 

сосуществования». Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго 

– Восточной Азии (1964—1973). Военное соперничество СССР и США. Итоги 

военного и экономического соревнования СССР и США. Договоры и 

соглашения,  уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее 

значение. Обострение  советско -американских отношений в конце 1970-х – 

начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и завершение «холодной 

войны». 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. 

Атлантическое сообщество. Становление смешанной экономики в конце 

1940-х – 1950- е годы. Придание рыночной экономике социальной ориентации в 

1950—1960-е годы. Методы проведения социальной политики. Причины 
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кризисов в развитых странах Левые правительства и коммунисты в Западной 

Европе. Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года 

во Франции. Леворадикальные террористические группировки. Особенности 

неконсервативной 

 Идеологии. Социально -экономическая политика неконсервативных 

правительств. 

Социальная опора неоконсерватизма. Особенности неконсервативной 

модернизации в США и в странах континентальной Европы. Этапы развития и 

новый облик социал –демократии. Идеология современной европейской социал 

–демократии.  США: от «третьего пути» к социально ориентированному 

неоконсерватизму.  Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

Социалистический интернационал (Социнтерн), равные стартовые возможности,  

«третий путь», социально ориентированный неоконсерватизм, движения 

гражданских инициатив, новые демократические движения, феминистское 

движение, экологическое движение, «зелёные», движение антиглобалистов , 

сетевые структуры . Этапы развития интеграционных процессов в Западной и 

Центральной Европе. Учреждение ЕЭС и его структура, достижения и 

противоречия европейской интеграции.  Углубление интеграционных процессов 

и расширение ЕС.  Интеграция в Северной Америке. 

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР.  Советско -

югославский конфликт и его причины. Первые кризисы в странах Восточной 

Европы. Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году. События 

1968 года в Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление кризиса в 

восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и 

перемены в Восточной Европе. Восточноевропейские страны после социализма. 

Кризис в Югославии. 

 Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском 

пространстве. 

 Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. 

Самопровозглашенные государства в СНГ.  Особенности развития стран СНГ. 
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Характер и причины «цветных революций». По пути модернизации в Азии, 

Африке и Латинской Америке. Причины ослабления колониальных империй 

после Второй мировой войны. Формы освобождения от колониализма. 

Проблемы выбора пути развития государств «Юга». Социалистическая 

ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в 

освободившихся государствах. Итоги первых преобразований, появление новых 

индустриальных стран. КНР после завершения гражданской войны.  Перемены в 

советско -китайских отношениях. Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950—

1970-е годы. «Большой скачок» и  «культурная революция». 

Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика 

современного Китая. Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. 

Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития на 

рубеже XX–XXI веков. Опыт развития новых индустриальных стран (Южная 

Корея, Тайвань , Гонконг , Сингапур ). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых 

«центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Истоки единства и 

разобщенности исламского мира. Страны Центральной и Южной Африки: 

обострение проблем развития. Модернизационная политика в Латинской 

Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Истоки слабости 

диктаторских режимов.  Перонизм и демократия в Латинской Америке. Волна 

демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца 

ХХ века Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Наука и культура в XX-XXI вв. 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Достижения биохимии, генетики, медицины.  Развитие электроники и 

робототехники. Информационная революция и глобальное значение Интернета. 

Автоматизация и роботизация производства. Возникновение индустрии 

производства знаний. Концепция «информационных войн». Возникновение 

современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социально - 

экономические последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях 
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глобализации, взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция 

в глобализированном информационном обществе. 

Опыт осмысления исторических процессов.  Новое в науке о человеке и 

развитие философии. 

Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, 

музыкальная жизнь, театр, кино. Новые теории общественного развития. 

Церковь и общество в ХХ — начале XXI века. 

СМИ и массовая культура. Новые направления в искусстве второй 

половины ХХ века. Контркультура и культура молодежного бунта. Подъём 

национальных культур. Проблемы мирового развития в начале третьего 

тысячелетия. 

Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его 

особенности и истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению 

устойчиво безопасного развития человечества. Поиск модели решения проблем 

беднейших стран.  Международные организации и их роль в современном мире. 

 Проблемы становления нового миропорядка. Политика «глобального 

лидерства» США и ее последствия . Необходимость демократизации 

миропорядка на основе 

                                            История России 20-21век в.  

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ» . 

1914–1921 гг. Российская империя накануне революции. Россия в 

Первой 

мировой войне. Война и общество. Нарастание кризиса. Российская 

революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Приход к власти партии 

большевиков. Становление советской власти. Начало Гражданской войны. В 

вихре братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного 

коммунизма». Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и 

революция. 

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг.  
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Новая экономическая политика. Образование СССР и его 

международное значение. Модернизация экономики и науки в 1930-х гг. 

Политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. Внешняя политика СССР в 

1930-е гг. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. 

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ.  

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны 

(июнь 1941 —осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Война и общество. Во 

вражеском тылу. Культура и наука в годы войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. 

Победа: итоги и уроки. 

Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 

1945–1991 гг. Советский Союз в последние годы жизни Сталина. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 

1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х —начала 1960-х гг. 

Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика и экономика: от 

реформ к застою. СССР на международной арене. Углубление кризисных 

явлений в СССР и формирование духовной оппозиции. Наука, литература и 

искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. Политика перестройки в сфере экономики. 

Развитие гласности и новое политическое мышление. Кризис и распад 

советского общества. 

РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг.  

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-

конституционный кризис 1993 г. Новая Конституция России. Попытки 

корректировки курса реформ 1993–1996 гг. Национальные и социальные 

проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 

1996–1999 гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. 

Политическое развитие России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики 

России в 2000–2008гг.Российская экономика в 2009–2016 гг. Социальное 
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развитие России в 2000–2016 гг. Внешняя политика России в начале XXI в. 

Образование, наука и культура России в конце XX — начале XXI вв. 

 

2.2.2.7.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 на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том 

числе на формирование целостного восприятия мира. 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 

решения экологических проблем. Особо охраняемые природные территории 

и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 
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Мировое сообщество – общая картина мира. Современная 

политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. 

«Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и 

структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 

городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. 

Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 

структуры. География основных отраслей производственной и 

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 
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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. 

 

2.2.2.8.Обществознание 

Глава I. Человек в обществе 

Что такое общество. Общество как сложная динамическая система. 

Науки об обществе. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Особенности 

социальной системы. Основные институты общества. Динамика 

общественного развития. Многовариантность   общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, 

революция. Критерии прогресса. Сущность и противоречивость 

современного мира. 

Социальная сущность человека. Человек как результат биологической 

и 

 социокультурной эволюции. Социальные качества личности. Самосознание 

и самореализация. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. 

Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: 

основные характеристики. Структура деятельности. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы. 
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Многообразие деятельности. Познавательная и коммуникативная 

деятельность. 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. Социальное и гуманитарное знание. 

Многоообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная 

деятельность. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. «Свобода есть 

осознанная необходимость». Свобода и ответственность. Что такое 

свободное общество. 

Современное общество. Процессы глобализации. Основные 

направления глобализации. Последствия глобализации. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое  измерение  информационного общества. Общество 

и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Глобальные проблемы 

современности. Угроза международного терроризма. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме «Человек в обществе». 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Глава II. Общество как мир культуры 

Духовная культура общества. Понятие культуры. Материальная и 

духовная культура, их взаимосвязь. Культурные ценности и нормы. 

Институты культуры. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 

культур. 

Духовная жизнь и духовный мир личности. Общественное и 

индивидуальное сознание. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение, 

его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. 
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Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. Категории, принципы и нормы морали. Смысл жизни. 

Нравственная культура. 

Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Современная 

наука. Этика науки. Образование как система. Основные направления 

развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества. 

Религия и религиозные организации. Понятие религии. Особенности 

религиозного   сознания. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Религия и религиозные организации в современной России. Проблемы 

поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство, его основные функции. Структура искусства. Современное 

искусство. 

Отличие искусства от других видов духовной деятельности человека. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры и причины 

ее 

возникновения. Средства массовой информации и массовая культура. 

Оценка массовой культуры  как общественного явления. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме «Общество как мир 

культуры». 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Актуальные проблемы обществознания. Уроки представления 

результатов проектной деятельности по темам главы I и главы II. 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений  

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к 

праву. Теория естественного права. Естественное право, как юридическая 

реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права Современное 

понимание права. Право, как цивилизационный прорыв человечества. 
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Право в системе социальных норм. Элементы системы права. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. 

Отрасль права. Институт права. Источники права. Что такое источник права. 

Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные 

законы и законы субъектов РФ. Правоотношения и правонарушения. Что 

такое правоотношения. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь характера 

правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственного воздействия и 

способ защиты  конституционных прав. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России. Предпосылки правомерного 

поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. Элементы правовой культуры. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя. 

Содержание преамбулы Конституции РФ. Российская Федерация — 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, 

его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и 

источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое 

действие Конституции РФ. Россия — федеративное государство. Основы 

федеративного устройства по Конституции РФ. Виды субъектов РФ. 

Равенство субъектов Федерации. Целостность и   неприкосновенность 

территории Российской Федерации. Федеральное законодательство и законы 

субъектов РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее 

субъектов. Проблема сепаратизма. Органы власти Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 

Компетенции и полномочия Президента РФ. Порядок избрания 

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента 



149 

 

РФ или отрешения его от должности. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы 

формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и предметы 

ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Законотворчество. 

Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. 

Законопроект, его виды. Законодательный процесс, его стадии. 

Правительство Российской Федерации. Направления деятельности и 

полномочия Правительства РФ. Его состав и порядок формирования. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Структура органов 

исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая 

деятельность Правительства РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации. Правоохранительные 

органы 

Российской Федерации. Судебная система: федеральные суды и суды 

субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции 

прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. Гражданин Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика.  Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Практическое занятие. Основы 

конституционного права. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. 

Наследование. Восстановление социальной справедливости как 

ведущий принцип гражданско-правовой ответственности. Защита 

гражданских прав. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов 

семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности 
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супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Права ребёнка под защитой норм 

семейного права. Особенности ответственности в семейных 

правоотношениях. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Занятость населения. 

Виды юридической   ответственности работника и работодателя. Социальная 

защита и социальное обеспечение. Профессиональное образование. 

Трудовые споры и способы их разрешения. Экологическое право. Общая 

характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Административное право, понятие и источники. 

Административное правовое регулирование. Административная 

ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных 

правонарушений. Административные наказания, их виды. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Понятие и источники уголовного права. Уголовная ответственность. 

Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности. Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. 

Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений. Виды преступлений. 

Преступления против личности; в сфере экономики; против 

общественной безопасности и общественного порядка; против 

государственной власти; против военной службы; против мира и 

безопасности. Компьютерные преступления. Процессуальные отрасли права. 

Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Цели, 

принципы и субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Судьи 

Конституционного суда. Принципы конституционного судопроизводства. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. 
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Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема 

отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. 

Полномочия международного уголовного суда. Перспективы развития 

механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российской 

Федерации. Правовая база противодействия терроризму в России. 

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму.  

 

2.2.2.9.Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Степенная, показательная, логарифмическая и тригонометрические 

функции, свойства и графики. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Системы уравнений. 

Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические функции 

Тригонометрические функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики. Периодичность функции, основной период. Обратные 

тригонометрические функции, их графики. 

Производная и ее геометрический смысл 

Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение производной и 

правила дифференцирования. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций  

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функций. 

Интеграл  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об 
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определенном интеграле. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. События. Комбинаторика событий. Противоположное 

событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые 

события. Умножение вероятностей. Статическая вероятность. Случайные 

величины. 

Повторение  

Геометрия 

Координаты и векторы  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Тела вращения и площади их поверхностей  

Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, рзвертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, 

парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, 

вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы. 
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Объемы тел  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы 

объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формула объема шара. 

Повторение  

 

2.2.2.10.Информатика 

Обработка информации в электронных таблицах 

Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования 

динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в задачах 

математического моделирования) 

Алгоритмы и элементы 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. 

Информационное моделирование  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

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 

Сетевые информационные технологии  

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные 
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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  

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 

 

2.2.2.11Физика 

Механика  

Наука для всех. Простые истины. Физические величины и их 

изменения, связи между физическими величинами. Теория приближенный 

характер физических законов. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Радиус-вектор. 

Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по 

окружности. Центростремительное ускорение. Угловая скорость.  

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между ускорением и силой. 
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Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности 

Галилея. Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения. Законы сохранения в механике. 

Импульс. Законы сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Законы сохранения 

механической энергии. 

Лабораторные работы. 

1.Изучение движения тела по окружности . 

2.Измерение жёсткости пружины. 

3.Измерение коэффициента трения скольжения. 

4.Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

5.Изучение закона сохранения механической энергии. 

6.Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

Предметными результатами по данной теме являются: 

Физика и методы научного познания 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: физический закон. Научная гипотеза.  

Модель в физике и в микромире, элементарная частица. Фундаментальное 

взаимодействие; 

-называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, 

основные виды фундаментальных взаимодействий. Их характеристики , 

радиус действия; 

-делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существование связей и зависимостей между физическими 

величинами; 

-интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников. 

Обучаемый получит возможность научиться 
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-понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 

Кинематика 

Обучаемый научится 

-давать определение понятиям: механическое движение, материальная 

точка, тело отсчёта, система координат, равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное и равнозамедленное  движение, 

равнопеременное движение. периодическое ( вращательное) движение; 

-использовать для описания механического движения кинематические 

величины: радиус – вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, 

мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное 

ускорение, период, частота; 

-называть основные понятия кинематики; 

-воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, 

описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

-делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в 

воздухе; применять полученные знания в решении задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 

-владеть приёмами теоретических доказательств. А также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, движение; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели ( материальная точка, 
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математический маятник ) , используя несколько физических законов и 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

-объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную  предложенную задаче физическую 

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

помощи методов оценки 

Динамика 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная 

система отсчёта, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила нормальной 

реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения 

скольжения, сила трения качения; 

-формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон 

всемирного тяготения, закон Гука; 

-описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной 

постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт подтверждающий 

закон инерции ) , эксперимент по измерению трения скольжения; 

-делать выводы о механизме возникновения силы упругости с 

помощью механической модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при 

длительных космических полетах; 

- применять полученные знания при решении задач. 

Обучаемый получит возможность научиться 

-владеть приёмами теоретических доказательств. А также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, движение; 
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-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи  используя несколько физических законов и формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

-объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную  предложенную задаче физическую 

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

помощи методов оценки 

Законы сохранения в механике 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: замкнутая система, реактивное 

движение, устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесия; 

потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; 

физическим величинам : механическая работа, мощность, энергия, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

-формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом  

границы их применимости; 

-делать выводы и умозаключения о преимуществах использования 

энергетического подхода при решении ряда задач динамики 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 

-владеть приёмами построения теоретических доказательств, а  также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, движение, сила, энергия; 
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-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 и формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

-объяснять принцип работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

-объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную  предложенную задаче физическую 

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

помощи методов оценки 

Статика 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: равновесие материальной точки, 

равновесие твердого тела, момент силы; 

-формулировать условия равновесия; 

-применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых 

в природе и быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 

-владеть приёмами построения теоретических доказательств, а  также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 
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-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

Основы гидродинамики 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: давление . равновесие жидкости игаза; 

-формулировать закон Паскаля, закон Архимеда; 

-воспроизводить условия равновесия жидкости и газа. Условия 

плавания тел; 

-применять полученные знания  для объяснения явлений. 

Наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

-понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 

-владеть приёмами построения теоретических доказательств, а  также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

Молекулярная физика и термодинамика. 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение  газообразных, твердых, жидких тел. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов. Тепловое движение молекул газа. 

Уравнение состояния идеального  Менделеева - Клапейрона. Газовые законы. 

Термодинамика. Тепловое равновесие. Определение температуры. 

Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скорости движения молекул газа. Внутренняя энергия. 

Работа в термодинамики. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 
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термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателя. Жидкие и твердые 

тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Относительная влажность. 

Кристаллические тела. 

Лабораторная работа№7Опытная проверка уравнения состояния 

идеального  газа. 

Предметными результатами по данной теме являются: 

Молекулярно – кинетическая теория 

Обучаемый научиться 

-давать определение понятиям: микроскопические и макроскопические 

параметры; стационарное равновесие состояния газа. Температура газа, 

абсолютный ноль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный, 

изохорный процессы; 

-воспроизводит основное уравнение  молекулярно – кинетической 

теории , закон Дальтона, уравнение Клапейрона – Менделеева, закон Гей- 

Люссака, закон Шарля; 

-формулировать условия идеального газа, описывать явление 

ионизации; 

-использовать статистический подход для описания поведения 

совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; 

-описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие 

устанавливать для газа взаимосвязь  между его давлением, объемом, массой, 

и температурой; 

-объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической 

теории; 

-применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых 

в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

-понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 
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-владеть приёмами теоретических доказательств. А также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: объем, давление, масса, температура; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи  используя несколько физических законов и формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

-объяснять принцип работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

-объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную  предложенную задаче физическую 

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

помощи методов оценки 

Основы термодинамики 

Обучаемый научиться 

-давать определение понятиям: теплообмен, теплоизолированная 

система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, 

физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, «реальный газ», 

насыщенный пар; 

-понимать смысл величин: относительная влажность , парциальное 

давление; 

-называть основные положения и основную физическую модель 

молекулярно – кинетической теории строения вещества; 

-классифицировать агрегатные состояния вещества; 
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-характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества 

при фазовых переходах; 

-формулировать первый и второй закон термодинамики; 

-объяснять особенность температуры как параметра состояния 

системы; 

-описывать опыты иллюстрирующие изменение внутренней энергии 

при совершении работы; 

-делать выводы о том что явление диффузии является необратимым 

процессом; 

-применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Обучаемый получит возможность научиться 

--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 и формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

-объяснять принцип работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств 

Электродинамика. 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электрического поля. 
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Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление электрической цепи. Параллельное и последовательное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. ЭДС. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в различных средах. 

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная проводимость 

полупроводников. P-n-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Плазма. 

Лабораторные работы. 

8.Изучение последовательного и параллельного сопротивления.  

9.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Предметными результатами по данной теме являются: 

Электростатика 

Обучаемый научится 

-давать определение понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии 

напряженности электрического поля, свободные и связанные заряды, 

поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд , 

напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды; 

-формулировать закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, границы их применимости; 

-описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и 

объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению 

электроемкости конденсатора; 

-применять полученные знания для безопасного использования 

бытовых приборов и технических устройств. 

Обучаемый получит возможность научиться 
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- понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 

-владеть приёмами теоретических доказательств. А также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи  используя несколько физических законов и формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

Законы постоянного тока 

Обучаемый научится  

-давать определение понятиям: электрический ток, постоянный 

электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, 

дырка, последовательное т параллельное соединение проводников; 

физическим величинам: сил тока, эдс, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока; 

-объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и 

параллельное соединение проводников, тепловое действие электрического 

тока, передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно 

проводить эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью 

амперметра и вольтметра; 

-использовать закон Ома для однородного проводника и замкнутой 

цепи, закон Джоуля- Ленца для расчета. 

Обучаемый получит возможность научиться 

-понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий. 

-владеть приёмами теоретических доказательств. А также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 
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-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи   с выбором физической модели ,используя несколько 

физических законов и формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

-объяснять принцип работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств 

Электрический ток в различных средах 

Обучаемый научится 

-понимать основные положения электронной проводимости металлов, 

как зависит сопротивление металлического проводника от температуры; 

-объяснять условие существования электрического тока в металлах, 

полупроводниках, жидкостях и газах; 

-называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, 

полупроводниках, газах и условия при которых ток возникает; 

-формулировать закон Фарадея; 

-применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых 

в природе и быту. 

Обучаемый получит возможность научиться 

-владеть приёмами теоретических доказательств. А также 

прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических  выводов и доказательств; 

-решать практико – ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи   с выбором физической модели ,используя несколько 

физических законов и формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей. 
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2.2.2.12.Химия 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения  

органических соединений  

     Органические вещества: природные, искусственные и 

синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. 

Понятие об углеводородах.  

     Основные положения теории строения органических соединений А. 

М. Бутлерова. Валентность. Структурные формулы – полные и сокращённые. 

Простые, и кратные связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в 

молекуле.  

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических 

веществ. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических 

соединений разных классов. Определение элементного состава органических 

соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических 

соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники.  

 Предельные углеводороды. Алканы. Природный газ.  

Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Циклоалканы. 

Алкильные радикалы. Получение алканов в промышленности из природных 

источников углеводородов (природный газ, нефть). Переработка нефти. 

Номенклатура алканов. 

 Физические свойства алканов. Химические свойства алканов. Реакции  

замещения (галогенированирование), горения, дегидрирования этана, 

изомеризации. Применение алканов. 

      Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алкенов. Получение алкенов: крекинг и 

дегидрирование алканов.  Лабораторное получение этилена – реакция 

дегидратации этанола.  Реакции присоединения: гидратация, 
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гидрогалогенирование,  галогенирование, полимеризация.  Правило 

Марковникова.  Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные 

углеводороды. 

      Алкадиены. Каучуки.  Сопряжённые  алкадиены: бутадиен-1,3, 

изопрен. Номенклатура.  Способы получения алкадиенов. Реакция Лебедева.  

Реакция присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный и синтетический 

каучуки (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука.  Резина. 

Эбонит. 

Алкины. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Получение и 

применение ацетилена. Химические свойства ацетилена:  присоединение 

галогенов, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова).  

Винилхлорид, поливинилхлорид. 

     Арены.   Бензол: его строение, некоторые физические и химические 

свойства (горение, реакция замещения – галогенирование, нитрование), 

Получение и применение бензола.  

    Природный газ. Состав, нахождение в природе. Преимущества 

природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: 

пиролиз, конверсия. Синтез-газ и его использование. 

    Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его 

состав и фракции (газовый бензин, пропан- бутановая смесь, сухой газ). 

Нефть, её состав и переработка (перегонка, крекинг, риформинг.). 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. 

     Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, 

каменный, бурый.  Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная 

вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация и каталитическое 

гидрирование каменного угля. 

Демонстрации. 

 Горение метана, этилена, ацетилена.  

 Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам 

перманганата калия и к бромной воде.  
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 Получение этилена  реакций дегидратации этилового спирта и 

ацетилена гидролизом карбида кальция.  

  Разложение каучука при нагревании и испытании продуктов 

разложения на непредельность. 

 Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и 

продукты его переработки», «Каучуки». 

Лабораторные опыты.  

 Обнаружение продуктов горения свечи. 

 Исследование свойств каучука. 

Тема 3. Кислород-  и азотсодержащие  органические соединения.  

   Одноатомные спирты.  Функциональная гидроксильная группа.  

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов.  Номенклатура. 

Изомерия положения функциональной группы.  Водородная связь. 

Химические свойства спиртов. Реакция этерификации, сложные эфиры. 

Применение спиртов. Действие этилового и метилового спиртов на организм 

человека. 

    Многоатомные спирты. Этиленгликоль как представитель как 

представитель двухатомных спиртов и глицерин как представитель 

трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их 

свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

     Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. 

Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. 

    Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид как 

представители альдегидов, состав их молекул. Функциональная 

карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. Свойства, 

получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции 

поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере 

ацетона. 
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     Карбоновые кислоты. Классификация, номенклатура. Физические 

свойства одноосновных карбоновых кислот. Взаимодействие с металлами, 

основаниями, оксидами, солями. Получение и применение уксусной и 

муравьиной кислот. 

Отдельные представители карбоновых кислот. 

      Сложные эфиры .Строение сложных эфиров. Получение сложных 

эфиров реакции этерификации.  

      Жиры. Строение и распространение жиров. Омыление жиров. 

Жиры как сырьё для получения мыла. Мыло, их моющие свойства. Понятие о 

СМС.  

    Углеводы. Моносахариды. Глюкоза  как альдегидоспирт.  Сорбит. 

Молочнокислое брожение.  Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Нахождение её в природе и биологическая роль. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Полисахариды: декстрины, 

гликоген, крахмал и целлюлоза.  

    Амины. Строение, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические и ароматические амины.  Анилин. Реакция Зинина. 

Химические свойства и применение аминов. 

    Аминокислоты. Строение и изомерия аминокислот. Свойства 

аминокислот, обусловленные наличием в их молекулах основной  амино - и 

кислотной карбоксильной групп. Реакция поликонденсации. Пептидная 

связь, образование полипептидов. Глицин как представитель аминокислот. 

 Белки как полимеры. Строение молекул белков: первичная, 

вторичная, третичная структуры. Качественные реакции на белки. Гидролиз 

и денатурация белков. Биологические функции белков. 

    Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Понятие о генетической связи между классами углеводородов, 

кислород- и азотсодержащих соединений. Иллюстрация генетической связи 

на примере органических соединений различных классов, содержащих два 

атома углерода. 
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       Демонстрации 

• Получение альдегидов окислением спиртов. 

• Качественная реакция на многоатомные спирты. 

• Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. 

• Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа (ΙΙΙ) как 

качественные реакции на фенол. 

• Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным 

гидроксидом меди (ΙΙ) при нагревании как качественные реакции на 

альдегиды. 

• Образцы  муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой 

кислот и их растворимость в воде. 

• Свойства глюкозы как альдегида и как многоатомного спирта в 

реакциях с гидроксидом  меди (ΙΙ). 

• Идентификация крахмала. 

• Качественные реакции на белки. 

Лабораторные опыты 

• Сравнение скорости испарения воды и этанола. 

• Растворимость глицерина в воде. 

• Химические свойства уксусной кислоты. 

• Определение непредельности  растительного масла. 

• Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. 

•  Изготовление крахмального клейстера. 

• Изготовление моделей молекул аминов. 

• Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа1. Идентификация органических соединений. 

Тема 4. Органическая химия и общество  

    Биотехнология. Древнейшие и современные биотехнологии. 

Важнейшие направления биотехнологии: генная (генетическая) и клеточная 

инженерия. Клонирование. 
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    Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: 

целлулоид, ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. Пластмассы. Волокна. 

    Синтетические полимеры. Полимеризация и  поликонденсация как 

способы получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон 

и поливинилхлорид как представители пластмасс. Синтетические волокна: 

капрон, нейлон, кевлар,  лавсан. 

   Демонстрации 

Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из 

них. 

Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы 

свеженатёртых моркови или картофеля. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Проектная деятельность обучающихся. 

Резервное время (5часов) 

Темы проектов и исследований  

1. Исследование жевательной резинки различных марок. 

2. Исследование шоколада различных марок. 

3. Исследование молока различных пород домашних животных. 

4. Исследование пищевых добавок в продуктах питания. 

 

2.2.2.13.Биология 

Биология как комплекс наук о живой природе  

     Биология как комплексная наука, методы научного 

познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. 

Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  
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  Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их 

значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества 

клетки. Нанотехнологии в биологии.  

    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот 

и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

    Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики 

вирусных заболеваний.  

    Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

     Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.  

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 

учителя):  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов 

клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода 

в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью 

качественных реакций.  
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10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 

2.2.2.14.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития 

личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

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. 
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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 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) 
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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. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-оздоровительной и  прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней 

гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и 

солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений 

оздоровительных систем физического воспитания: атлетической гимнастики 

(юноши), ритмической гимнастики (девушки), 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, 
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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. 
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Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей  весом 150 г и 

гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой 

местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, 

переноской груза или товарища. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и 

ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, 

владения мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, 

волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование 

висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций 

из ранее изученных элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, 

эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний 

в цель и на дальность. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов 

самостраховки, приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной 

схватки. 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости 

и координационных способностей на основе использования упражнений 

базовых видов спорта школьной программы. 

 

2.2.2.15.Основы безопасности жизнедеятельности 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
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Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности  жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от 

угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий 

России в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 

массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита 

населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной 

защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи. 
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Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз.  Вооруженные  Силы Российской Федерации: 

организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания. 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного 

здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные 

заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила 

оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Экономика. 

Главные вопросы экономики 

Что такое экономика. Основы хозяйственной жизни человечества. 

Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. 

Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем 

Понятие об экономических  системах. Традиционная система. 

Смешанная экономическая система. Терминологический диктант. 

Силы, которые управляют рынком 

Что такое спрос. От чего зависит предложение товаров. 

Как работает рынок  
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Формирование рыночных цен. Как достигается рыночное равновесие. 

Причины и следствия нарушения рыночного равновесия.  

-Практикум « Расчет себестоимости, прибыли, цены». Деловая игра 

«Рыночная цена» 

Мир денег 

Причины возникновения, формы и функции денег. Роль денег как 

средство обмена. Роль денег как средство измерения. Факторы формирования 

величины денежной массы. 

Банковская система  

Причины появления и виды банков. Принципы кредитования. Причины 

и виды инфляции. Роль центрального  банка в регулировании кредитно-

денежной системы страны. 

Человек на рынке труда 

Экономическая природа рынка труда. От чего зависит спрос на рынке 

труда. Факторы формирования заработной платы на рынке труда. Причины 

устойчивых различий на уровнях оплаты труда. 

Социальные проблемы рынка труда 

Профсоюзы и трудовые конфликты. За что борются профсоюзы. Что 

такое прожиточный минимум и минимальная оплата труда. Договоры и 

контракты на рынке труда. Как добиться, чтобы человек хорошо работал.  

-Практикум «Трудовой договор» 

-Практикум «Как рассчитать стоимость потребительской корзины» 

Экономические проблемы безработицы 

Что такое безработица. Виды безработицы. Что такое занятость. Как 

можно сократить безработицу. 

 

2.2.2.16.Экономика. 

Что такое фирма и как она действует на рынке. 
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Причины возникновения фирм. Предпринимательский талант как источник 

доходов. Экономические задачи фирмы. Типы фирм по российскому 

законодательству. 

Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между 

бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной 

прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. 

Средние и переменные затраты. 

Классификация рынков по типу конкуренции. Влияние степени 

монополизации рынка на положение продавцов и покупателей. Роль 

государства в ограничении монополизации рынков. 

Условия бизнес-успеха. Экономическое значение менеджмента и маркетинга. 

Как фирма управляет своими денежными средствами. Зачем 

предпринимателю бизнес-план. 

Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его 

последствия. 

Источники доходов семей в странах с различными типами экономических 

систем. Изменение структуры доходов семей как следствие экономических 

преобразований в стране. Закон Энгеля. Структура семейных расходов как 

индикатор уровня экономического развития страны. Понятие о номинальных 

и реальных доходах семей. 

Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль семейных сбережений для 

экономического развития страны. Страхование. 

Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения 

неравенства доходов. Экономические последствия неравенства доходов. 

Механизм регулирования дифференциации доходов в экономике смешанного 

типа. Экономические аспекты бедности. Социальные программы как метод 

смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки 

беднейших групп общества. 

Экономические задачи государства. 
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Экономическая политика государства и ее основные задачи. Инструменты 

государственной экономической политики. «Эффект кобры». 

Макроэкономические процессы в экономике страны. Понятие о товарах 

конечного и промежуточного потребления. Что такое валовой внутренний 

продукт и какое значение его величина имеет для граждан страны. От чего 

зависят темпы роста ВВП России. Что такое макроэкономическое равновесие 

и почему оно важно для страны. Как государство может поддерживать 

равновесие в экономике страны. Что такое экономический цикл и как он 

влияет на жизнь граждан. 

Инфляция и методы ее измерения. Типы инфляции в зависимости от 

скорости роста цен. Типы инфляции в зависимости от причин ее 

возникновения. Способы подавления инфляции. 

Государственные финансы. 

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Видов налогов 

и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни 

цен. Основные видов налогов, применяемые в России. Понятие о 

государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального 

бюджета России. 

Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Понятие о государственном 

долге. Причины возникновения государственного долга и способы его 

сокращения. Способы государственного одалживания. Внешний 

государственный долг и его влияние на благосостояние граждан страны. 

Экономический рост 

Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность 

экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее 

значение для экономического роста. Факторы ускорения экономического 

роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического 

роста. Понятие об экстенсивном и интенсивном экономическом росте. 

Что изучает геоэкономика. Чем опасны «ножницы неравенства» в 

благосостоянии между странами. Можно ли предотвратить глобальную 
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экономическую катастрофу и острые конфликты между бедными и богатыми 

странами. 

Организация международной торговли. 

Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие 

об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного 

экономического преимущества и их значение в формировании 

международного разделения труда и мировой торговли. Влияние 

международной торговли на производственные возможности и уровни 

благосостояния торгующих стран. 

Причины сохранения многовалютности и ее значение для возникновения 

валютного рынка. Валютный курс как цена национальной денежной 

единицы. Механизмы формирования валютных курсов и особенности их 

проявления в условиях России. Экономические последствия изменений 

валютных курсов. 

 

2.2.2.17.Право 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. 

Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Источники гражданского права. Гражданская право- и дееспособность.  

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Право собственности. Интеллектуальная собственность. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. 

Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта 

и акцепт. Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 

Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Налогообложение физических и юридических лиц. Семейное право. 

Источники семейного права. Семья и брак. Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Правовое 
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регулирование отношений супругов. Брачный договор. Права и обязанности 

членов семьи. 

Усыновление, опека (попечительство). Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор. Заработная плата. Охрана труда. Трудовые споры. 

Ответственность по трудовому праву. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Административное право. 

Источники 

административного права. Административное правонарушение 

и административная ответственность. Административные наказания. 

Уголовное право. источники уголовного права. Уголовный кодекс и его 

структура. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной 

ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды 

наказаний в уголовном праве. 

Основы российского судопроизводства Гражданское процессуальное 

право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского 

процесса. Стадии гражданского процесса. Уголовное процессуальное право. 

Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. 

 

2.2.2.18 Астрономия 

Введение. Предмет астрономии. Астрономия . её связь с другими науками. 

Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения- основа астрономии. Телескопы.  

Радиотелескопы.  

Практические основы астрономии.Звёзды и созвездия. Небесные координаты и 

звёздные карты. Видимое движение звёзд на различных географических широтах. 
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Высота полюса мира над горизонтом. Высота светила в кульминации. Годичное 

движение Солнца по небу. Эклиптика. Движение и фазы луны. Затмение Солнца и 

Луны.  Время и календарь. Точное время и определение географической долготы. 

Календарь. 

Строение Солнечной системы.Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. Конфигурации 

планет. Синодический период. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический  периоды обращения планет. Законы движения 

планет Солнечной системы. Определение  расстояний и размеров тел  в Солнечной 

системе. Форма и размеры Земли. Определение расстояний в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Определение размеров светил.  Движение небесных 

тел под действием сил тяготения. Закон всемирного тяготения. Возмущения в 

движении тел Солнечной системы. Масса и плотность Земли. Определение массы 

небесных тел. Приливы. Движение искусственных спутников Земли  и 

космических аппаратов к планетам. 

Природа тел Солнечной системы.Общие характеристики планет. Солнечная 

система как  комплекс тел, имеющих общее происхождение. Система Земля- Луна. 

Земля. Луна. Планеты земной группы. Общность характеристик. Меркурий. 

Венера. Марс. Далёкие планеты. Общность характеристик планет –гигантов. 

Спутники и кольца планет- гигантов. Малые тела Солнечной системы. 

Карликовые планеты. Астероиды. Кометы. Метеоры, болиды метеориты. 

Солнце и звёзды. Солнце- ближайшая звезда. Энергия и температура Солнца. 

Состав и строение Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность. Расстояние 

до звёзд. Характеристики излучения звёзд. Годичный параллакс и расстояние до 

звёзд. Видимая и абсолютная звёздные величины. Светимость звёзд.  Спектры, 

цвет и температура звёзд. Диаграмма «спектр- светимость». Массы и размеры 

звёзд. Двойные звёзды. Определение массы звёзд. Размеры звёзд. Плотность их 

вещества. Модели звёзд. Переменные и нестационарные звёзды. Пульсирующие 

переменные. Новые и сверхновые звёзды. 
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Строение и эволюция Вселенной. Наша Галактика. Млечный путь и Галактика. 

Звёздные скопления и ассоциации. Межзвёздная среда, газ и пыль. Движение звёзд 

в Галактике. Её вращение. Другие звёздные системы- галактики. Основы 

современной космологии.  

Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной 

системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

2.2.2.19 Индивидуальный проект 

 

 

 

2.2.3 Курсы внеурочной деятельности 

2.2.3.1 «Разговор о важном» 

 Цель курса: формирование взглядов школьников на основе 

национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-

нравственное  и патриотическое воспитание на основе  национальных 

ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их 

интереса к изучению и сохранению истории и культуры родного края, 

России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной 

деятельности; 
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- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 10 класса; 

 рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год  в каждом  классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование 

у обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, 

патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы занятий 

приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – 

ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 
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20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов 

РФ и СССР С.В. Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, чувство гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

 гражданская позиция 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; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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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 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; 

 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 ценностей 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, умение 

оказывать первую помощь; 
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 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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 результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных 

российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 
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 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; своему национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в 

жизни родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
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 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

 

 2.2.3.2 «Смысловое чтение» 

Целью программы является повышение функциональной читательской 

грамотности обучающихся 10 класса с использованием материалов РЭШ. 

Задачи программы: 

1) развить умение читать, понимать и усваивать нужную информацию 

прочитанного;  

2) повысить скорость чтения, понимания и усвоения прочитанного;  

3) сформировать умения находить, извлекать и использовать 

полученную из текста информацию 

Планируемые результаты  

В результате освоения программы курса обучающийся  

научится теоретическим основам образования и преобразования 

текстов; когнитивным и коммуникативным механизмам обработки текстов; 

способам обработки текста с учетом коммуникативных целей; 

анализировать и порождать тексты разных типов; определять 

коммуникативные особенности текстовой коммуникации; преобразовывать 

форму текста в соответствии с изменившейся содержательной структурой; 

выявлять смысловую доминанту текста, и способы ее интерпретации; 

освоит типологию первичных и вторичных текстов;  

овладеет навыками сбора речевых фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий; 

основными методами анализа, редактирования и преобразования речевых 

произведений в соответствии с разными коммуникативными целями; 

способами аналитико-синтетической, ассоциативной, понятийной, образной 

обработки текстов;  
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 получит возможность освоить / углубить / систематизировать знания 

и соответствующие умения в области владения культурой мышления; 

восприятия, анализа, обобщения информации; постановке цели и выбора 

путей её достижения; владения нормами русского литературного языка, 

практического использования системы функциональных стилей речи; 

создания на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов; доработки и обработки (корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование и т. п.) различных типов 

текстов; создания и редактирования текстов профессионального назначения 

на русском языке; подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, 

освоения приёмов библиографического описания; применения полученных 

знаний в собственной учебно-исследовательской деятельности 

Коммуникативные УУД : 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 виды чтения: просмотровое (ознакомительное), поисковое, выборочное 

чтение, детальное прочтение, перечитывание; 

 реконструкция текста произведения; «досказывание» и «дописывание» 
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 работа с текстом: с его структурой и композицией (планы и ключевые 

слова, схемы), с содержанием и описанием персонажей (ключевые 

мысли и идеи, детали описания, цитаты), с языковыми средствами 

(средства выразительности); 

 создание собственных высказываний и текстов на основе прочитанного 

(изложение, пересказ; отклики, отзывы и оценки, аннотации; аналоги и 

реконструкция); 

 коллективное и групповое обсуждение собственных творческих 

замыслов и работ; 

 обсуждение порядка действий при поиске и выборе информации, 

книги, при подготовке к выступлению, при разучивании наизусть; 

составление памяток и алгоритмов. 

Регулятивные УУД : 

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
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 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Личностные УУД: 

самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

смыслообразование - установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Содержание программы 

Введение. 

Презентация курса: цели, задачи, формы работы, требования, 

прогнозируемый результат. Обсуждение вариантов итоговой учебно-

творческой работы и определение стратегии достижения результата. 

 Текст: понятие текста и виды его обработки 

Текст как средство порождения, хранения и передачи информации. 

Текст как 

результат реализации замысла автора. Виды обработки текста в 

когнитивной теории: обработка содержания текста с позиций соответствия 

замыслу автора и пониманию читателя. Свертывание и развертывание текста 

как его основные динамические механизмы. Виды обработки текста при 

чтении и письме. Коммуникативный принцип организации текста: текст «для 

других». 

Копирайтинг и рерайтинг как виды работы с текстом. 
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Уровни понимания и обработки текста. 

Уровни понимания текста: языковой, речевой, предметно- 

содержательный, 

модальный, смысловой. Лингвистические основания переработки 

текста. 

Переработка текста как вид вторичной текстовой деятельности. 

Преднамеренная и непреднамеренная переработка текстов. Виды 

ремейков. 

Виды структурной переработки текста. 

Компрессия и декомпрессия как механизмы структурной переработки 

текстов. 

Развернутые, полуразвернутые и свернутые тексты. Понятие текста- 

примитива. Виды аналитико-синтетической переработки информации: 

составление библиографического описания, индексирование 

(систематизация, индексирование с помощью ключевых слов), 

аннотирование, реферирование, выделение фактов, составление обзоров. 

Требования, предъявляемые к видам аналитико-синтетической 

переработки 

информации: адекватность (полнота и точность) отражения 

информации, 

лаконичность. Виды семантической переработки текстов. Тексты 

уподобляющие и разуподобляющие в применении к тематической структуре 

первичного речевого произведения. Модальность текста. 

Подготовка индивидуальной (коллективной) итоговой учебно-

творческой работы. 

Виды функциональной переработки текстов. 

Тексты репродуктивного типа и непреднамеренная переработка текста: 

переписывание текста, диктант, воспроизведение письменного текста в 

устной форме, запись звучащего текста. Объективные и субъективные 

причины непреднамеренной переработки текста. Тексты репродуктивного 
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типа и преднамеренная переработка текста: подробный пересказ, краткий 

пересказ, реферат, конспект). Интерпретация, адаптация и имитация как 

виды переработки текста. 

Подготовка индивидуальной (коллективной) итоговой учебно- 

творческой 

работы. 

 Интертекстуальные явления в обработке и переработке текстов 

Понятие интертекста в лингвистике и его явления. Интертекст как 

текстовое 

включение. Цитата, аллюзия, ссылка в тексте. Правила включения 

чужой речи в ткань текста. Плагиат и рерайтинг как использование чужого 

текста. Сверхтекст и способы объединение речевых произведений в единое 

текстовое образование. Подготовка индивидуальной (коллективной) 

итоговой учебно- творческой работы. 

Типы нелинейного текста 

Нелинейное и линейное представление информации. 

Монокодовый текст, дикодовый, поликодовый. Вербальный и 

невербальный 

компоненты в поликодовых текстах. Степень обработки и 

варьирования вербальной и визуальной информации в тексте. Способы 

повышения изобразительной силы текста вербальными средствами. 

Подготовка индивидуальной (коллективной) итоговой учебно- 

творческой 

работы. 

Информационная переработка текстов. 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Практическое занятие. Поиск и отбор информации. 

Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров. Свободная ориентация и восприятие тестов разных стилей. 

Практикум. Определение композиционных частей прозаического текста 
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разных жанров, стилей, направлений. Интерпретация текстов: жанровая 

особенность, композиция, лексический пласт. Интерпретация поэтического 

текст 

Учебное исследование 

Обобщение. Подведение итогов и представление учебно-творческой 

работы. 

Экспертиза и самоэкспертиза итоговой работы. 

 

2.2.3.3. «Финансовая грамотность» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

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

– 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; 



203 

 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

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

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
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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: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 
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благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты: 

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; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– 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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Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

Основные концепции экономики 

– определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

 

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; 

– владение умением решать практические финансовые задачи; 

– владение информацией финансового характера, своевременный 

анализ и адаптация к собственным потребностям; 

– определение стратегических целей в области управления личными 

финансами; 

– постановка стратегических задач для достижения личных финансовых 

целей; 

– планирование использования различных инструментов в процессе 

реализации стратегических целей и тактических задач в области управления 

личными финансами; 
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– 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; 

– 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; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда. 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
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– критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической 

информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

Микроэкономика 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и 

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

– использовать приобретенные ключевые компетенции по 

микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для

 практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования
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 собственной познавательной деятельности творческого и 

поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и 

налогово- бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического 

роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно- исследовательских проектов, нацеленных на решение 

разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей 

и современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 
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экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике 

от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

                        Содержание учебного  курса 

10 класс 

Тема 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Банковская система, коммерческий банк, депозит. Система страхования 

вкладов. Кредит, кредитная история. Процент, ипотека. Кредитная карта. 

Автокредитование. Потребительское кредитование. Понятие банковской 

системы, виды депозитов. Порядок начисления простых и сложных 

процентов. Порядок возмещения вкладов. Основные параметры депозита. 

Виды кредитов, характеристики кредита. Параметры выбора необходимого 

вида кредита. Особенности функционирования банка как финансового 

посредника. Вид кредита – процентная ставка по кредиту. Ключевая 

характеристика выбора депозита и кредита. 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания. Фондовый рынок, ценная бумага, акция, 

облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд 

банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок 

FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности 

паевых инвестиционных фондов. Отличия паевых инвестиционных фондов 

от общих фондов банковского управления. Виды профессиональных 

участников ценных бумаг, типы валютных сделок. Порядок 

функционирования фондового рынка, функций участников рынка. 

Особенности работы граждан с инструментами фондового рынка. Риски 
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участников фондового рынка в процессе его функционирования. Порядок 

работы валютного рынка. 

2.2.3.4. « Моя профориентация» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты:  

- приобретение социальных знаний; 

 - самостоятельность и личная ответственность за выбор дальнейшей 

профессии;  

- получение опыта самостоятельного общественного и 

профессионального действия. 

 - наличие мотивации к самобразованию и саморазвитию.  

Метaпредметные результаты:  

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей общения;  

-владение основами самоконтроля и адекватной самооценки; - умение 

самопрезентации; 

 -умение оценивать правильность выбора, соотнесение его с 

собственными возможностями; 

 -умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность в 

коллективе, работать индивидуально; 

 -умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою позицию;  

-развитие компетентности в области применения информационно-

коммуникационных технологий.  

Оценка результативности реализации программы предусматривает 

следующие показатели: повышение мотивации обучающихся к 

профориентации, рост личностных достижений обучающихся, а также 

фиксируемые в портфолио школьников результаты повышения активности 

обучающихся в олимпиадной и конкурсной деятельности и рост количества 

обучающихся - участников профессиональных проб.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Моя профориентация»  
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Раздел 1. Определение профессиональных интересов. 2 часа.  

Тестирование и анкетирование на выявление профессиональных 

приоритетов. 

 Раздел 2. Профессиональное образование и рынок труда. 4 часа.  

Начальное профессиональное образование. Среднее профессиональное 

образование. Высшее профессиональное образование. Профессия. 

Должность. Квалификация. Специальность. Специализация. Компетенция. 

Компетентность. Профессии будущего. Исчезающие профессии.  

Раздел 3. Человек – природа. 10 часов. 

 Профессии, имеющие дело с растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и условиями их существования: ботаник, 

ветеринар, агроном, плодоовощевод, биоинженер, и т.д. Особенности 

профессий типа «человек - природа» (уровни образования, требования к 

профессионалу, условия труда). Виды деятельности. Практическая работа по 

изучению требований к профессиям типа «человек - природа» ЕТКС 

(http://bizlog.ru/eks/, http://consultant.ru/). Мини-проект «Составление каталога 

профессий типа «человек – природа»» по Атласу профессий. Работа в 

группах по определению особенностей профессий изучаемого типа. 

Экскурсии на производства. Лекции.  

Раздел 4. Человек – техника. 10 часов. Профессии, имеющие дело с 

техническими объектами труда: слесaрь-сборщик, водитель, техник, мехaник, 

техник-технолог общественного питaния, инженер, изобретaтель и т.д. 

Особенности профессий типa «человек - техникa» (уровни образования, 

требования к профессионалу, условия труда). Виды деятельности. 

Практическая работа по изучению требований к профессиям типа «человек - 

техника» ЕТКС (http://bizlog.ru/eks/, http://consultant.ru/) .Практическая работа 

«Составление перечня профессий типа «человек – техника»». Работа в 

группах по определению особенностей профессий изучаемого типа. 

Экскурсии на производства. Лекции. Участие в конкурсах и чемпионатах 

юных профессионалов.  
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Раздел 5. Человек - знaковая система. 10 часов. Профессии, имеющие 

дело с языкaми, условными знaкaми и символaми, формулaми и цифрaми: 

матемaтик, редактор, программист, переводчик и т.д. Особенности 

профессий типа «человек - знaковая система» (уровни образовaния, 

требовaния к профессионaлу, условия трудa). Виды деятельности. 

Практическая работа по изучению требований к профессиям типа «человек – 

знаковая система» ЕТКС (http://bizlog.ru/eks/, http://consultant.ru/) . Работа в 

группах по определению особенностей профессий изучаемого типа. 

Экскурсии на производства. Лекции. Мини-проект «Каталог профессий 

будущего по типу «человек – знаковая система»» (составление с 

использованием по Атласу профессий.) Участие в конкурсах и чемпионатах 

юных профессионалов. 

 Раздел 6. Человек - художественный образ. 10 часов.  

Предстaвители этих профессий стремятся найти прекрасное в 

окружающей их действительности. Тaкого человекa мир интересует, как 

сферa, которую можно преобрaзовать, внести крaсоту и удобство: дизaйнер, 

aртист балетa, актер театра и кино, художник-декоратор, художник-

реставратор, настройщик музыкальных инструментов, литературный критик 

и т.д. Особенности профессий типа «человек - художественный образ» 

(уровни образования, требования к профессионалу, условия труда). Виды 

деятельности. Практическая работа по изучению требований к профессиям 

типа «человек – художественный образ» ЕТКС (http://bizlog.ru/eks/, 

http://consultant.ru/) . Дискуссия на тему «Сходства и различия областей 

профессиональной деятельности киноиндустрия, телевидение, театр». 

Практическая работа «Сходства и различия, особенности областей 

профессиональной деятельности: изобразительное искусство, фотография»». 

Работа в группах по определению особенностей профессий изучаемого типа. 

Экскурсии на производства. Лекции. Участие в конкурсах и чемпионатах 

юных профессионалов. 

 Раздел 7. Человек – человек. 10 часов.  
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Областью интересов этих профессий являются социальные системы и 

сообщества, группы населения, люди разного возраста: врач, учитель, 

психолог, продавец, парикмахер и т.д. Особенности профессий типа «человек 

- человек» (уровни образования, требования к профессионалу, условия 

труда). Виды деятельности. Лекция с элементами эвристической беседы на 

тему «Особенности профессий сферы обслуживания. Требования к 

специалисту, уровень образования, режим и оплата работы. Определение 

черт личности, присущих специалистам сферы обслуживания, рисков и 

плюсов профессий сферы обслуживания». Практическая работа по изучению 

требований к профессиям типа «человек – человек» ЕТКС 

(http://bizlog.ru/eks/, http://consultant.ru/) . Лекция с элементами практической 

работы «Области медицины. Профессии. Требования к уровню образования и 

качествам личности специалиста». Учебная дискуссия «Востребованность 

профессий: учитель, врач, учёный». Работа в группах по определению 

особенностей профессий изучаемого типа. Экскурсии. Лекции. Участие в 

конкурсах и чемпионатах юных профессионалов.  

Раздел 8. Погружение в профессию. 8 часов.  

Посещение организаций населённого пункта (района) (фельдшерско-

акушерский пункт, дом культуры, сельская библиотека, животноводческая 

ферма, предприятия частных и индивидуальных предпринимателей и т.д.). 

Посещение организаций районного центра (центр занятости населения, 

коммунальные службы, почта, мировой суд, Ростелеком, подразделение 

МЧС, ЦРБ, РЭС, ХПП, предприятия частных и индивидуальных 

предпринимателей и т.д.). Посещение учебных профессиональных заведений 

в Дни открытых дверей. Встреча с представителями разных профессий. 

Раздел 9. Профессиональные пробы. 4 часа.  

Участие в конкурсах юных профессионалов.  

Раздел 10. Самопрезентация. 1 час. Правила составления резюме. 

Поиск вакансий. Собеседование с работодателем. Соискатель – работодатель. 

Виды деятельности. Деловая игра «Моделирование ситуации 
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«Собеседование с работодателем»». Виды и формы внеурочной 

деятельности. Курс рекомендуется для организации внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования. На групповых и 

индивидуальных занятиях возможно использование разнообразных видов 

деятельности: защита мини-проектов, изучение ситуации рынка профессий 

по вакансиям, Атласу профессий, решение кейсов, составление резюме, 

экскурсии на предприятия, встреча с людьми разных профессий, посещение 

Дней открытых дверей профессиональных учебных заведений и т.д. 

 

2.2.3.5. «Россия – моя история!» 
 

Цель программы внеурочной деятельности: создание условий для 

активизации познавательного интереса к изучению истории через   

самостоятельную исследовательскую работу, позволяющую осветить 

деятельность исторических персоналий сквозь призму связанных с ними 

событий. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: 

 освоение систематизированных знаний об истории как науки и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе;  

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять 

и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории;  

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач. 
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Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

модуля 

 Личностные результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности, 

дисциплинированности, аккуратности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 
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 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 включаться в групповую работу; участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

 осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля. 

 Предметные результаты:   

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

России;  

 развитие познавательных интересов, активизация творческого мышления 

обучающихся. 

 способствовать к активному самообразованию с целью углубленного 

изучения материала, связанного с историей России, родного края и 

поисковой деятельностью; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 
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 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории своей страны и  человечества в 

целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения  

исторических и культурных памятников своей страны. 

 

Ожидаемые результаты: 

Занятия должны помочь обучающимся: 

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- формировать творческое мышление. 

-  способствовать успешному выступлению на олимпиадах, играх, 

конкурсах. 

Содержание учебного курса. 

Раздел1: Дни воинской славы России 

1. 8 сентября — День воинской славы России, День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской 

армией (1812 год). (Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России»).  

Практика: сбор и обработка необходимой для проведения КТД 

информации, накопление видео-, аудиоматериалов 

2. 21 сентября — День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве; произошло 8 сентября 1380 года. В этот день вся страна чтит память 

Дмитрия Донского, ставшего победителем в битве на поле Куликовом (1380 

год, 8 (21) сентября). Это победа над татаро-монголами послужила 

важнейшим толчком для формирования самостоятельности Российского 

государства. 
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3. 11сентября-День победы русской эскадры под командованием  Ф. 

Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра; произошло 28—29 

августа (8—9 сентября) 1790 года; 

4. 4 ноября — День народного единства. День народного единства. 

4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, 

освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец 

героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе. 

5. 7 ноября — День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

6. 1 декабря — День победы русской эскадры под командованием  

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп; произошло  

         8 (30) ноября 1853 года; 

7. 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году; 

8. 24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова; произошло 11 (22) декабря 

1790 года. 

9. 27 января — День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). Военная блокада Ленинграда немецкими, 

финскими и ис¬панскими (Голубая дивизия) войсками с участием 

добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии 

длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня. 

Практика: исследование ресурсов Интернета, сбор литературы для 

презентаций. 

10. 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Великое историческое 

событие произошло в 1943 году. Является крупнейшей сухопутной битвой в 
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истории человечества. По прибли¬зительным подсчётам, суммарные потери 

обеих сторон в этом сраже¬нии превышают два миллиона человек. Мудрость 

командиров, отвага солдат и неимоверная воля русского народа принесли 

победу в этой битве. Было взято огромное количество военнопленных, в том 

числе 2,5 тысячи солдат и более 20 генералов. 

11. 23 февраля — День защитника Отечества. Был установлен в 

РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал 

по-становление о четвертой годовщине Красной Армии, в котором гово-

рилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда 

Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание ис-

полкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 

февраля)». Первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота». 

С 1946 до 1993 гг. носил название «День Советской Армии и Военно-

Морского флота».  

Теория: Сбор и обработка необходимой информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов. Конкурсы, викторины, игры. Поздравление пап, 

дедушек, мальчиков. 

12. 18 апреля — День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище); В 

1242 году крестоносцы напали на Русь. Решающее сражение состоялось 18 

апреля на Чудском озере. Благодаря Ледо¬вому побоищу наши войска 

сломали планы немцев на успешное заво¬евание восточных территорий, а 

также на долгое время обезопасили свои западные границы. 

13. 9 мая — День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов (1945 год). 8 мая в 22 часа 43 минуты 

по центрально европейскому времени (9 мая в 0 часов 43 минуты по 

московскому времени) генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, 

представитель люфтваффе генерал-полковник Штумпф и адмирал фон 

Фридебург, имевшие соответствующие полномочия от Дёница, подписали 

Акт о безоговорочной капитуляции Германии, который вступил в силу 9 мая 
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с 1 часа 00 минут по московскому времени. Праздник установлен Ука¬зом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмеча¬ется 9 

мая каждого года. В День Победы производится организованное шествие к 

Могиле Неизвестного Солдата (в Москве), парад в городах-героях, 

праздничный салют. 

Практика: Встреча с ветеранами. Поздравление ветеранов ВОВ. 

Возложение цветов к Вечному огню. 

07.06.20 – Чесменское сражение в 1770 году. В противостоянии с 

турками русским моряками удалось одержать победу, хотя численность и 

вооружение кораблей уступали вражескому флоту.  

10.06.20 – битва под Полтавой  в 1709 году. Солдаты войск Петра 

Первого смогли проявить свой ум, смелость и отвагу. Они победили врага, 

хотя вооружение у них было более слабое....  

Раздел 2: Памятные даты России. 

1. 8 февраля — День юного антифашиста; 

2. 9 февраля - Памятная дата военной истории России. В этот день в 

1904 году российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 

геройски сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо. 

3. 14 февраля- День освобождения Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков 

4. 15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

5. 1марта- День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-

десантной роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в 

Аргунском ущелье 1 марта 2000 года (отмечается с 31.01.2013). 

6. 11 апреля- Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. История человечества хранит много скорбных дат 

и ужасающих деяний, многие из которых пришлись на XX век, вместивший 

сразу две мировых войны. Одной из самых страшных страниц человеческой 

истории стала история фашистских концентрационных лагерей. Концлагеря 
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не зря получили название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них 

прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 

миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком. Для нашей 

страны- это особая дата, так как около 5 миллионов погибших являлись 

гражданами СССР. В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во 

всем мире отмечается Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. Эта дата была выбрана и утверждена ООН не 

случайно. Она была установлена в память об интернациональном восстании 

узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 

апреля 1945 года. 

7. 12 апреля — День космонавтики. Сбор и обработка необходимой 

для 

проведения КТД информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Викторина, посвященная Дню космонавтики 

8. 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи (1783 год); 

9. 26 апреля — День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

10. 27 апреля — День российского парламентаризма; 

    22июня-День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной 

войны. 

    26июня-Международный день в поддержку жертв пыток. 

     29июня-День партизан и подпольщиков в России (10лет) 

11. 2 сентября — День окончания Второй мировой войны; 

12. 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

самая новая памятная дата России, установленная федеральным законом «О 

днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с 

трагическими событиями в Беслане. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

13. 7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года; 
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14. 3 декабря — День неизвестного солдата; 

15. 9 декабря — День Героев Отечества; 

16.  12декабря -День Конституции Российской Федерации 

              Раздел 3: Международный день памяти жертв фашизма 

9 сентября- День памяти жертв фашизма 

 27 января -Международный день памяти жертв холокоста 

 

2.3.Программа воспитания 

Программа воспитания МБОУ Кировской СОШ  № 9 на 2020-2025 уч.г. 

разработана на основе примерной программы («Примерная программа 

воспитания», Москва, 2020) и направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная функция – 

направление, организация и контроль деятельности педагогов школы по 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности, тем самым сделать МБОУ Кировскую СОШ  № 9 

воспитывающей организацией. 

В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 
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2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 

МБОУ Кировская СОШ № 9 х. Хуторской, Зимовниковского района 

Ростовской области  является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 103   человек, 

численность педагогического коллектива –  19  человек. Обучение ведётся с 1 

по 11 класс (в 2022-2023 учебном году)по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

МБОУ Кировская СОШ № 9  (далее – школа) - это  сельская школа, 

удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ 

искусств. В ней обучаются  более ста учащихся. 

Социокультурная среда хутора более консервативна и традиционна, 

чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и 

приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. Сельская школа, объединяя 

интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным 

центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 

отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у 

детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Большинство  

педагогов школы родились в нашем хуторе, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  

школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

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

поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

В школе обучаются ребята разных национальностей: русские, чеченцы, 

дагестанцы,кумыки которые могут попасть под влияние организаций, 

насаждающих чуждые российскому обществу ценности. Нашим учащимся в 

дальнейшем  самим предстоит стать полноправными представителями 

российского общества, быть в ответе за свои действия и самим участвовать в 

общественной жизни страны, поэтому воспитание толерантного сознания и 

профилактика экстремизма являются актуальными для нашего коллектива. 

Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  

учитываем особенности сельской школы и этнического состава населения 

х.Хуторской. 

В про цессе воспитания сотрудничаем с МУК СДК Кировский, 

сельской библиотекой х.Хуторской,  администрацией Кировского 

с/поселения, КДН и ЗП, ПДН ОВД Зимовниковского  района. Принимаем 

участие в проектах, конкурсах и мероприятиях МБУДО ДДТ п.Зимовники, 

принимаем участие в проектах Российского движения школьников. 

В школе функционируют отряды:  Юных инспекторов движения, 

волонтеров,  Дружина юных пожарных. Работает школьный историко_- 

краеведческий музей. 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 



227 

 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и 

педагогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого 

дела и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного 

руководителя, реализующего по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 
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Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
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членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 



230 

 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 
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 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
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старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 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 первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач: 
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 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
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2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач МБОУ Кировской СОШ № 9 

представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них 

ориентирован на решение одной из поставленных МБОУ  Кировской СОШ 

№ 9 задач воспитания и соответствует одному из направлений 

осуществления воспитательной работы школы 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Школьный урок Детские общественные объединения 

Курсы внеурочной деятельности Экскурсии, походы 

Работа с родителями Школьные медиа 

Самоуправление Организация предметно-эстетической среды 

Профориентация Волонтёрство 

 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела в МБОУ Кировской СОШ № 9 – это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а 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. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ Кировской СОШ № 9 используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 
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 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразо-вание окружающего 

школу социума (патриотические акции «Бессмертный полк», «Вахта 

памяти»,  акция «Карусель экстренной помощи», акция  «Дорогие мои 

старики», и т.д.). 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, хутора, района, страны 

(общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы). 

 проводимые для жителей хутора и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих(соревнования по волейболу, футболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», 

«Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; концерты в 

сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников  в День пожилого человека, День защиты 

ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др.) 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие ( 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы (День Учителя, День самоуправления в День Учителя, праздники, 
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концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.). 

•торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей(«Посвящение в первоклассники»; «Первый 

звонок»; «Последний звонок» и др.). 

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(общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы»). 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

клю-чевых 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, ве-дущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
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корреспондентов, ответствен-ных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

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 

 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (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. 

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 

со-вместных 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 
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них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

обще-ния педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отно-шения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия ре-шений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для обще-ния. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командо-образование; однодневные  походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования 

в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздрав-ления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огонь-ки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собствен-ного участия в 

жизни класса. 

 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 

наблю-дение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально соз-даваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир че-ловеческих 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. 
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налажи-вание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проб-лема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, ко-торую 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 индивидуаль-ных 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 предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями -

предметни-ками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педа-гогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проб-лем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педаго-гам 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. 
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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 

регули-ровании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями -пред-метниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвую-щих 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. 

 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется в МБОУ Кировской СОШ № 9 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 и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 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 выбранных школьниками ее 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. 

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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности,  направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 
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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. 

 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами МБОУ Кировской СОШ № 9 воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 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 уро-ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значи-мой 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 поведе-ния, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответст-вующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуаль-ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 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 

мотива-цию 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 не-успевающими 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 самостоя-тельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформ-ления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступ-ления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ Кировской СОШ № 9 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
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трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в МБОУ Кировской СОШ № 9 

осуществляется в форме ОДиП «РМиД». Школьное (ученическое) 

самоуправление ОДиП «РМиД» в МБОУ Кировской СОШ № 9 является 

общественным, самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и 

добровольным объединением учеников школы. ОДиП «РМиД» действует на 

основании Положения о Школьном (ученическом) самоуправлении. В состав 

ОДиП «РМиД» входят Лидеры 5-11-х классов, избранных на собраниях 

классного коллектива не позднее 10 сентября каждого учебного года. 

Порядок проведения выборов Лидеров классов - членов ОДиП «РМиД» – 

определяется классными руководителями по согласованию с замдиректором 

по ВР МБОУ Кировской СОШ № 9. Реализуется деятельность ученического 

самоуправления на следующих уровнях: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Кабинета Министров учащихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета Лидеров классов, объединяющего 

командиров классов для облегчения распространения значимой для 

школьников инфор-мации 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, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 
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 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе– службы медиации. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся клас-са лидеров (например, старост), представляющих 

интересы класса в обще-школьных делах и призванных 

координировать его работу с работой обще-школьных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: миг спортивных дел, 

миг творческих дел, миг работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и классных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации об-щих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 
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от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

 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 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 дворе, 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, совместного 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов и т.п.); 
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 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

 

2.3.3.7.Модуль «Экскурсии,  походы» 

Экскурсии, 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 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 МБОУ Кировской СОШ № 9 в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного 

года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в 

кинотеатр, цирк. 
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2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ Кировской 

СОШ № 9 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: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессио-нального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоин-ствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональ-ной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведе-ниях; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 
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 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; 

 участие в работе Всероссийского профориентационного проекта«Билет 

в Будущее»созданного в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение 

открытых уро-ков; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности. 

 

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – 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) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 медиацентр школы – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осущест-вляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздни-ков, фестивалей, конкурсов, 

вечеров; 
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 интернет-группа школы - разновозрастное сообщество школьников и 

педаго-гов, поддерживающее интернет-страницу школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной орга-низации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общест-венности к школе. 

 

2.3.3.10. 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, 

рекреа-ций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школь-ников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование во дворе школы 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; 
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 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся про-явить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоий, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, 

элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.3.11. 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 

МБОУ Кировская  СОШ № 9 осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Попечительский совет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 родительские дни, вовремя которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

2.3.3.12. Модуль«Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 
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Волонтерство в школе является повседневным, что предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение и 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации митингов, встреч с ветеранами 

войны и труда, женщинами-труженицами тыла, «детьми войны», 

проводимых на базе школы, школьного краеведческого музея; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в хуторе; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятиях, встречах с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников в работе на школьной территории( 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

памятниками героев-земляков ) 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБОУ Кировской СОШ № 9 

воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой  

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации: зам. директора по ВР,  классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в МБОУ Кировской СОШ № 9, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие : 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
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Какова динамика личностного развития школьников каждого класса; 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 

себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми?) 

3.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть 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 проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
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 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений 

4.Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за 

хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

5.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно 

нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у 

школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?) 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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2.3.5.План воспитательной работы педагогического коллектива 

 

2.3.5.1.Цели и задачи воспитательной работы школы на 2022 - 2023 

учебный год 

Основная цель:создание условий для формирования и развития 

толерантной личности, способной к творческому самовыражению, к 

активной гражданской и жизненной позиции, социальной адаптации в 

современном обществе и самоопределению в мире ценностей и традиций 

многонационального народа Российской Федерации. 

Основные задачи: 

 Формировать гражданскую и правовую направленность личности, 

активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своё 

Отечество и ответственность  за судьбу своей страны. 

 Создавать условия для проявления обучающимися нравственных 

знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков. 

 Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами 

воспитательной работы. 

 Формировать у обучающихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения. 

 Создавать условия для толерантного и позитивного общения 

обучающихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 

на всех возрастных этапах. 

 Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с 

родителями для активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

 Создавать условия для активного взаимодействия  обучающихся с 

социумом. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 
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 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность 

уровней и ступеней образования. 

 Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы. 

 Развитие различных форм ученического самоуправления.   

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; 

социума; школы и семьи.    

 Основные цели воспитывающей деятельности: 

 Приумножение школьных традиций. 

 Привлечение ребят к различным мероприятиям, связанным с 

патриотическим и физкультурно-оздоровительным направлениями. 

 Формирование нравственной позиции, правовой культуры, культуры 

общения. 

 Совершенствование методического мастерства классных 

руководителей. 

Реализация Программы воспитания осуществляется через реализацию: 

Комплексной целевой программы по профилактике злоупотребления 

наркотиками и психоактивными веществами обучающимися МБОУ 

Кировской СОШ № 9 на 2020-2025 гг. 

Воспитательной программы «Школа толерантности» на 2020-2025гг 

Программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2020-2025гг. 
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Программы предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2025гг 

Целевой воспитательной программы «Здоровье» на 2020-2025гг  

Программы по профилактике жестокого обращения и насилия в 

отношении детей на 2020-2025гг. 

Программы по профориентации «Мой профессиональный выбор» 

Программы организации детей и подростков «РМиД» 

 

2.3.5.2.Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы 

организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены 

в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое 

дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, оказывать действенную помощь 

классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма 

школьных дел на месяц: 

1-я неделя месяца: Тематические  классные часы «Охрана жизни и 

здоровья учащихся» 

2-я неделя месяца: Тематические классные часы  «Азбука 

нравственности» 

3-я неделя месяца: Тематические классные часы «Правила дорожного 

движения» 

4-я и 5 недели месяца:  Классные часы по планам классных 

руководителей. 

Воспитательные модули: 

Сентябрь Месячник: Внимание дети» 

Акция «Карусель экстренной помощи» (Неделя добрых дел) 

Октябрь Акция  «Дорогие мои старики», 

КТД «Школа празднует День педагога» 

Декадник «Школа – территория здоровья. 
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Ноябрь  КТД «Нет выше звания, чем МАМА!», посвящённое Дню 

Матери. 

Декабрь КТД «Новый год шагает по планете» 

Январь  

Февраль КТД«Доблесть. Мужество. Отвага», посвященное Дню 

Защитника Отечества. 

Март          КТД  «Первым солнечным лучом 

                               Постучался праздник в дом» 

Апрель КТД «Пусть будет мир цветным вокруг» (Экологический 

декадник, посвящённый Дню земли). 

Май            Декадник "Поклонимся великим тем годам..." 

 

2.3.5.3.Воспитательно -педагогические технологии 

Проектирование системы воспитания осуществляется посредством 

использования следующих воспитательно-педагогических технологий: 

 Технология организации и проведения группового воспитательного 

дела.  

Цель -формирование относительно устойчивых  отношений человека к 

себе, окружающим, природе, вещам. Реализовывается через проведение 

внеклассных мероприятий (общешкольных, мероприятий по классам). 

 Технология здоровьесберегающая. 

Цель -  сохранение физического и психического здоровья ребенка и 

обучение навыкам сохранения его. Реализовывается посредством проведения 

Дней здоровья, общешкольных соревнований, акций, посвященных 

пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ, алкоголизации, 

табакокурения, суицидального поведения, распространения ВИЧ. 

 Медико-гигиеническая технология (МГТ) 

Цель – осуществлениеконтроля и помощи в обеспечении надлежащих 

гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов. 
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Реализовывается посредством организации проведения прививок 

учащимся, оказания консультативной помощи, проведением мероприятий по 

санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического 

коллектива, отслеживания  динамики здоровья учащихся,организации 

профилактических мероприятий в преддверии эпидемий (гриппа и т.п.);  

 Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) 

Цель -  физическое развитие обучающихся (закаливание, тренировка 

силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих 

здорового, тренированного человека от физически немощного).  

Реализовывается на уроках физической культуры и в работе 

спортивных секций. 

 Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 

Цель - создание природосообразных, экологически оптимальных 

условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с 

природой. Реализовывается через обустройство пришкольной территории, 

озеленение классов, рекреаций, участие в природоохранных мероприятиях, 

экологических конкурсах. 

 Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 

Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный 

случай главной задачи – сохранение жизни – требования и рекомендации 

подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему 

здоровьесберегающих технологий.  

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса 

ОБЖ, на классных часах по охране жизни и здоровья учащихся. 

 Технология проектного обучения 

Цель -самостоятельное и охотное приобретение знаний из различных 

источников, развитие умения ими пользоваться, приобретение 

коммуникативных навыков, развитие исследовательских умений и 

системного мышления.  
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Реализовывается посредством проведения ролевых игр, общешкольных 

акций. 

 Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

Цель - формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей учащихся, подготовка личности 

«информированного общества», формирование исследовательских умений, 

умений принимать оптимальные решения.  

ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью 

«откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. 

Реализуется на уроках информатики и ИКТ, во внеурочной 

деятельности, в самостоятельной проектной деятельности учащихся.   

 Технология личностно - ориентированного воспитания и обучения 

Цель - развитие и саморазвитие ученика, становление его как личности 

с учетом индивидуальных особенностей, интересов и способностей. 

Личностно ориентированный подход - это методологическая позиция в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и 

поддержать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. 

 

2.3.5.4.Основные направления организации воспитания и 

социализации обучающихся школы на  2022-2023 учебный год: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание (ГПВ); 

2. Нравственное и духовное воспитание (ДНВ); 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

(ВПОТиТ); 

4. Интеллектуальное воспитание (ИВ); 

5. Здоровьесберегающее воспитание (ЗСВ); 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание (СиМВ); 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание (КиЭВ); 
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8. Правовое воспитание и культура безопасности (ПВиКБ); 

9. Воспитание семейных ценностей (ВСЦ); 

10. Формирование коммуникативной культуры (ФКК); 

11. Экологическое воспитание (ЭВ) 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Развитие компетенции и ценностных представлений о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии 

Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

Формирование ценностных представлений о любви к 

России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

Усвоение ценности и содержания таких понятий как 

«служение Отечеству», «правовая система и правовое 

государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих 

понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» 

«доверие» и др.  

Развитие нравственных представлений о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Формирование у обучающихся ценностных 

представлений о морали, об основных понятиях этики (добро 

и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.). 

Формирование у обучающихся представлений о 

духовных ценностях народов России, об истории развития и 
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взаимодействия национальных культур. 

Формирование у обучающихся набора компетенций, 

связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе 

освоения и формирования единого культурного пространства. 

Формирование у обучающихся комплексного 

мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях 

активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике. 

Формирование у обучающихся уважительного 

отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Формирование у обучающихся представлений об 

уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства. 

Формирование условий для развития возможностей 

обучающихся с ранних лет получить знания и практический 

опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека. 

Формирование компетенций, связанных с процессом 

выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

Формирование лидерских качеств и развитие 

организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности. 

Формирование дополнительных условий для 

психологической и практической готовности обучающегося к 

труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 
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образование, адекватное потребностям рынкам труда, 

механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде,   

Воспитание социально значимой воспитание социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

Развитие навыков самообслуживания; 

Формирование уважительного отношения к 

материальным ценностям; 

Воспитание ответственности за порученное дело.  

Интеллектуально

е воспитание 

Формирование у обучающихся общеобразовательных 

учреждений представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, в рамках деятельности детских и 

юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития 

детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, 

в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, научных форумов и т.д.). 

Формирование представлений о содержании, ценности 

и безопасности современного информационного пространства 

(например, проведение специальныхзанятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию 

навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.). 

Формирование отношение к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Здоровьесберега

ющее воспитание 

Формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. 

Формирование у обучающихся навыков сохранения 

собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время. 
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Формирование представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Социокультурно

е и медиакультурное 

воспитание 

Формирование у обучающихся общеобразовательных 

учреждений представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния 

таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве); 

Формирование опыта восприятия, производства и 

трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве. 

Культуротворчес

кое и эстетическое 

воспитание 

 

Формирование у обучающихся навыков 

культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры. 

Формирование представлений о своей роли и 

практического опыта в производстве культуры и культурного 

продукта. 

Формирование условий для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей. 

Формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях, собственных эстетических предпочтений и 
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освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры. 

Формирование основ для восприятия диалога культур и 

диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и 

универсальных эстетических ценностей. 

Формирование дополнительных условий для 

повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Правовое 

воспитание и культура 

безопасности 

Формирования у обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры. 

Развитие навыков безопасности и формирования 

безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных 

субкультур. 

Воспитание 

семейных ценностей 

Формирование у обучающихся ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни. 

Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и 

психологии семейных отношений. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Формирование у обучающихся дополнительных 

навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию. 

Формирование у обучающихся ответственного 

отношения к слову как к поступку. 

Формирование у обучающихся знаний в области 

современных средств коммуникации и безопасности общения. 

Формирование у обучающихся ценностных 

представлений о родном языке, его особенностях и месте в 

мире. 



268 

 

Экологическое 

воспитание 

Формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. 

Формирование ответственного и компетентного 

отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной 

среде. 

Формирование условий для развития опыта 

многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных 

на сохранение окружающей среды. 
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Сентябрь 

 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Праздник Первого звонка  

«День знаний- старт больших дерзаний 

Старт важных дел, призыв к мечте!» 

(праздничная линейка для 1 класса) 

ДНВ 01.09. 1-11 Нетутина Г.Д. 

Фурсова Н.А. 

 

2 Урок Победы «Россия! Россия! Держава великая! 

                      Родная, могучая и многоликая!, 

посвященный 76летию Великой Победы 

ГПВ, ДНВ 01.09 2-11 Кл. руководители  

3 Урок БЕЗОПАСНОСТИ, урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе в местах массового 

пребывания людей, адаптации после летних каникул 

ПВиКБ, ЗВ 01.09. 1-11 Кл. руководители  

4 

 

Месячник  «Внимание, дети»:   

-  «Школа безопасности» (Проведение бесед, 

заполнение памяток по ОЖиЗ, ПДД, пожарной и 

антитеррористической  безопасности 

- Оперативно-профилактическая операция «Дети 

Юга» 

- Всероссийская широкомасштабная акция 

«Внимание, дети!»: 

Оформление уголка безопасности дорожного 

движения с выставкой тематической литературы по 

ПДД в библиотеке в период проведения Всероссийской 

акции «Внимание, дети!» и областной недели БДД» и 

акции «Зебра» пришла в школу». 

Организация работы видеоуголка безопасности 

дорожного движения в период проведения данных 

ПВиКБ, ЗВ в 

течение 

месяца 

 

 

1- 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

Ходыка И.П. 

 

 

 

Кузнецова Е.Д. 

 

 

Кл. руководители 
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мероприятий для детей и родителей. 

Акция «Мой безопасный путь в школу» для 

учащихся 1-5 классов 

Ежедневная после уроков «Минутки 

безопасности» с целью повторения с детьми безопасного 

маршрута движения из школы до дома. 

Проведение классных часов, бесед по ПДД: 

«Дорожная азбука»  

«Строгий закон дорог»  

«Знание ПДД – безопасность в жизни»  

Подготовить памятки-листовки по БДД и 

организовать их вручение участникам дорожного 

движения. 

Родительские собрания (через родительские 

группы watsapp) (один из пунктов) «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ» 

1-4 

5-7 

8-11 

 

 

Учителя-предметники 

 

Кл. руководители 

Нетутина Г.Д. 

 

Кл. руководители 

5 День памяти и скорби«Мы будем вечно помнить вас,  

                                      чьи жизни рано 

оборвались».  (День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

ГПВ 3.09 1-11 Нетутина Г.Д. 

Моисеенко О.П. 

Кл. руководители 

 

6 Выборы актива органов детского самоуправления ОДиП 

«РМиД» 

ПВиКБ Ш 

неделя 

5-11 Нетутина Г.Д. 

Актив ОДиП «РМиД» 

 

7 Праздник «Посвящение в пешеходы первоклассников» 

 

 

ПВиКБ II неделя  Нетутина Г.Д. 

Калашникова Е.С. 

 отряд ЮИД 

 

8 Акция «Карусель экстренной помощи» (благоустройство 

территории школьного двора: по закрепленным зонам) 

ВПОТиТ, 

ЭВ 

в 

течение 

месяца 

2-11 Кл. руководители  

9 Участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов ОО  «Билет в 

ВПОТиТ в 

течение 

6-11 Администрация 

Кл. руководители 
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будущее» года 

1

0 

Реализация областного проект «150 культур 

Дона»  

ДНВ, ГПВ, 

КиЭВ 

В 

течение 

года 

1-11 Администрация 

школы 

Кл. руководители 

 

1

1 

Организация отрядов «Милосердия» ДНВ, СиМВ в 

течение 

года 

5-11 Калашникова Е.С. 

Кл. 

руководители 

 

1

2 

Шефство над Мемориалом погибшим в годы 

Великой Отечественной войны односельчанам. 

ГПВ в 

течение 

года 

5-11 Нетутина Г.Д. 

Актив ОДиП «РМиД» 

 

1

3 

Акции «Забота»,  «Эстафета добрых дел», «Вахта 

памяти», оказание тимуровской, волонтёрской и иной 

помощи женщинам-труженицам тыла, детям войны 

ВПОТиТ, СиМВ В 

течение 

года 

5-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

 

1

4 

Медицинское обследование обучающихся, 

продолжение заполнения валеокарт. 

ЗСВ в 

течение 

года 

1-11 Администрация 

Кл.руководители 

 

1

5 

Организация Дней здоровья. ЗСВ 1 раз в 

четверть 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Ходыка И.П. 

Калашникова Е.С. 

 

1

6 

День Здоровья.  Легкоатлетический пробег 

«Кросс Наций» (по группам и этапам) 

ЗСВ 11.09. 2-11 Ходыка И.П. 

Калашникова Е.С. 

Кл. 

руководители                                                                                 

 

1

7 

Тематические  классные часы «Охрана жизни и 

здоровья учащихся» 

 

ЗСВ I неделя 

каждого 

месяца 

1-11 Кл. руководители 

Ходыка И.П.-учитель 

ОБЖ 

 

1

8 

Тематические классные часы  «Азбука 

нравственности» 

ДНВ II неделя 

каждого 

месяца 

1-11 Кл. руководители  

1 Тематические классные часы «Правила ПВиКБ IIIнедел 1-11 Кл. руководители  
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9 дорожного дви-жения» я 

каждого 

месяца 

2

0 

Организация работы дружины юных пожарных ПВиКБ в 

течение 

года 

7-11,  Нетутина Г.Д. 

 

 

2

1 

Организация работы отряда ЮИД ПВиКБ в 

течение 

года 

5-11 Калашникова Е.С.  

2

2 

Организация горячего питания школьников. 

Составление списков уч-ся на получение бесплатного 

питания. 

ЗСВ I неделя 1-11  Кл.руководители  

2

3 

Организация дежурства по столовой ПВиКБ в 

течение 

года 

1-11 Кл. руководители  

2

4 

Консультации по проблеме выбора профессии 

обучающимися (по запросу родителей). 

ВПОТиТ в 

течение 

года 

8-9,11 Администрация 

Кл. 

руководители 

 

2

5 

Индивидуальное консультирование учащихся 9 

класса по выбору профессиональных учебных заведений 

для продолжения обучения. 

ВПОТиТ в 

течение 

года 

9 Администрация 

Кл. руководители 

 

2

6 

Организация встреч учащихся с представителями 

ССУЗов и ВУЗов. 

ВПОТиТ в 

течение 

года 

9-11 Нетутина Г.Д.  

2

7 

Организация встреч учащихся с представителями 

разных профессий. 

ВПОТиТ в 

течение 

года 

9-11 Кл. руководители  

2

8 

Обновление банка данных о детях и их семьях: 

заполнение соц.паспортов; 

обновление данных по детям, находящимся в 

ВСЦ в 

течение 

месяца 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 
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соц.-опасном положении; 

обновление данных о семьях, находящихся в 

соц.-опасном положении; 

обновление данных о детях –инвалидах, детях с 

ОВЗ; 

обновление данных о детях из неполных семей; 

 

Социальный педагог 

2

93

0 

Формирование банка данных трудных детей, 

детей «группы риска», неблагополучных семей. 

ВСЦ, ПВиКБ в 

течение 

месяца 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 Обследование сирот, опекаемых детей, семей 

«группы риска» 

ВСЦ, ПВиКБ в 

течение 

месяца 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

Октябрь 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Социальная акция « Сегодня славим седину 

                                 Усталые морщинистые руки» 

 /Неделя добрых дел: посещение престарелых и 

одиноких людей, оказание им помощи/. 

3СиМВ 28.09.- 

2.10. 

5-11 Кл. руководители 

Нетутина Г.Д. 

 

 

2 Муниц. этап областного конкурса  «Быть 

здоровым – здорово!» 

 

ЗВ 

01.09-

15.10 

1-11 Кл. руководители 

Нетутина Г.Д. 

Ходыка И.П. 

 

3 День ГО 

- Объектовая тренировка 

- Практические занятия «Оказание первой 

ПВиКБ 02.10 1-11 Кузнецова Е.Д. 

Ходыка И.П. 

Кл. руководители 
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медицинской помощи» 

- Демонстрация видеороликов по безопасности 

- Распространение памяток, буклетов 

4 КТД «Школа празднует День педагога»: 

-  выпуск поздравительных  газет-открыток  

- видео-концерт 

        «Вы – наших сердец обожаемый житель. 

         Наш скромный и всеми любимый учитель» 

 

 

ИВ 

КиЭВ 

 

КИЭВ 

05.10 1-11 

 

1-11 

Кл. руководители 

 

Нетутина Г.Д. 

 

 

5 Неделя  «Безопасного Интернета»: 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет: 

«Детям нужен с ранних лет безопасный 

интернет» 

«Безопасность в интернете: касается всех, 

касается каждого!»   

 «Основы безопасности в сети Интернет» 

 

- Урок безопасности «Как вербуют в террористы 

через социальные сети» 

 

- Минутки медиабезопасности на уроках 

информатики 

 

- Ознакомление родителей (под роспись) с ФЗ 

№436 –ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

- Проведение родительских собраний 

(подготовить для родителей памятки, листовки, 

 

 

ПВиКБ, 

ЗСВ 

 

 

 

 

 

 

 

СиМВ 

 

 

ЗСВ 

 

ВСЦ 

19-23.10 

 

1-11 

 

 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-11 

8-9 

 

 

 

7-11 

 

1-11 

 

 

1-11 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

Ковалева П.В. 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 
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буклеты) через родительские группы watsapp 

4 Неделя ЗОЖ 

 

- Уроки здоровья: 

«Дорога, ведущая вниз» 

«От вредной привычки к болезни один шаг» 

«Плюсы здорового образа жизни» и т.п. 

 

- Проведение рейдов «Подросток» 

 

- «Спорт – альтернатива вредным привычкам». 

Спортивные соревнования (по классам) 

 

- Оформление стенда по здоровому образу жизни 

«Твое здоровье в твоих руках» 

 

- Челлендж «Молодежь за здоровый образ 

жизни!» 

 

- Проведение   анкетирования, социологического        

исследования  по вопросам  отношения  подростков    к 

проблемам   наркомании. 

 

 

ЗСВ 

 

 

 

 

ПВиКБ 

 

ЗСВ 

 

 

ЗСВ, 

КиЭВ 

 

 

ЗСВ, 

КиЭВ 

12-16.10 

 

18.10 

 

 

 

 

 в теч. 

недели в 

теч. 

недели 

 

в теч. не-

дели 

 

16.10 

 

 

в теч. не-

дели 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Ходыка И.П. 

Калашникова Е.С. 

 

Радченко Л.И. 

Кл. руководители 

 

Нетутина Г.Д. 

 

 

Педагог-психолог    

 

5 Фестиваль национальных культур «Фестиваль 

дружбы народов»/ко Дню народного единства»/видео-

концерт 

ГПВ, 

СиМВ 

23.10 1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

 

6 Экологический декадник «Осенняя рапсодия»: 

- экологический десант (уборка закреплённой 

территории); 

- посадка деревьев и кустарников. 

ВПОТиТ, 

ЭВ 

в 

течение 

месяца 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

 

 

7 Оформление информационного стенда по ВПОТиТ 3 нед  Нетутина Г.Д.  
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профессиональной ориентации. месяца 

8 Выпуск буклетов, листовок по противопожарной 

безопасности 

ЗСВ 2 нед. 

месяца 

 Классные 

руководители 

 

Ноябрь 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательно

й работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Спортивно-массовые мероприятия в 

каникулярное время (по классам) 

ЗСВ 26.10.-

04.11 

1-11 Учителя 

физической 

культуры 

 

2 Марафон добрых дел (13.11 – Всемирный день 

доброты) 

ВПОТи

Т, ФКК 

13.11 1-11 кл. руководители  

3 Акция «Один день без табака» 

1.Анкетирование  «Выявление  отношения к 

табакоку-рению и причин курения» 

2.Распространение памяток   о вреде курения  

3..Просмотр мультфильмов и роликов о вреде 

курения   

4. Оформление стенда по пропаганде ЗОЖ и 

профилак-тике табакокурения 

ЗСВ 19.11 1-11 

7-11 

 

1-11 

 

Нетутина Г.Д. 

кл. руководители. 

 

 

4 КТД  «Ты и я – мы оба разные. Ты и я – мы оба 

классные!» (к международному Дню толерантности: 

 

- Проведение анкетирования на определение 

сформированности  толерантного поведения у 

учащихся. 

 

- Тематические классные часы: 

•«Добра и зла житейские приметы» 

•«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть 

СиМВ, 

ПВиКБ,ФКК 

16.11 

 

 

1-11 

 

 

5-10 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Кл. руководители 
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поодиночке» 

• «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», 

• «Мы жители многонационального края!», 

•«Что значит жить в мире с собой и другими?» 

•«Мы против насилия и экстремизма» 

•«Наша истинная национальность – человек» 

 

- Оформление тематического стенда «Вместе 

против экстремизма»   

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Е.С. 

5 КТД «Я славлю женщину, чье имя мать!» 

(посвящённое Дню Матери): 

- выпуск поздравительных открыток и плакатов 

«Вот она какая, мамочка родная!»   

- видео-концерт-поздравление «Пусть всегда 

будет мама!»   

- День добрых дел «Помоги своей маме» 

 

ДНВ, 

КиЭВ, ВСЦ 

27.11 1-11 Нетутина Г.Д. 

кл. руководители 

 

6 Декадник  правовых знаний «На что имеем 

право» 

- Выставка литературы на правовую тематику в 

школьной библиотеке 

 

- Оформление правовых уголков с 

информированием об ответственности за совершение 

административных правонарушений, употребление 

алкоголя и психоактивных веществ 

 

-Оформление стенда «Мои права»; 

 

ПВиКБ

, ФКК 

23-27.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучерова В.В. 

 

 

Нетутина Г.Д. 

 

 

 

 

Общ.уполномоченн

ый по защите прав 

ребёнка 
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- Выпуск бюллетеней, листовок, буклетов на 

правовую тематику (для школьников и родителей) 

 

- Классные часы:  

 «Каждый ребёнок имеет право» 

«Ваши права и обязанности» 

«Ничто так плохо мы не знаем, как то, что 

каждый должен знать - ЗАКОН» 

- Распространение  справочной информации, 

о том, куда можно обратиться в случае 

нарушения прав несовершеннолетних, (телефон 

Доверия 8-800-2000122) 

 

- Анкетирование «Знаешь ли ты Закон?» 

 

- «Правовые  пятиминутки» (на уроке 

обществознания). 

- Рейд по семьям несовершеннолетних состоящих 

на ВШ учете, многодетным семьям, семьям, 

находящимся в ТЖС 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Общ.уполномоченн

ый по защите прав 

ребёнка 

 

 

 

 

Моисеенко О.П.  

 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

Декабрь 

 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательно

й работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Акция «Красная ленточка», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом: 

- «Говорящие стены» (выпуск плакатов, 

листовок, посвященных Всемирному Дню борьбы со 

ЗСВ 01.12 5-11 

 

 

 

Нетутина Г.Д. 

 

Нетутина Г.Д. 
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СПИДом) 

-Тестирование информированности о ВИЧ/ 

«Контрольная для жизни»   

- Информационные пятиминутки  «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

- Оформление выставки литературы по 

профилактике ВИЧ/СПИДа в школьной библиотеке 

- Консультации для обучающихся «Есть вопрос» 

по профилактике ВИЧ/СПИД. 

8-11 

 

5-10 

 

 

 

 

 

Учитель биологии 

Евшевская С.А. 

 

Кучерова В.В. 

 

Нетутина Г.Д. 

 

 

2 Акция «Имя твоё неизвестно – подвиг твой 

бессмертен» (Ко Дню Неизвестного солдата) 

- Классные часы 

Виртуальное путешествие к могиле неизвестного 

солдата в  г. Москва. 

«Никто не забыт и ничто не забыто» 

«Мы память о вас пронесем сквозь года» 

- «Поклон и память поколений» - возложение 

цветов к Мемориалу погибшим односельчанам 

- Оформление стенда «3 декабря – День 

неизвестного солдата» 

ГПВ 3.12 1-11 Моисеенко О.П. 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Кл. руководители  -

7-10 классов 

Нетутина Г.Д. 

 

3 Социальная акция «Милосердие – зеркало души» 

в рамках Международного дня инвалидов.   

- Уроки доброты, посвященные 

«Международному дню инвалидов» 

- Оказание посильной помощи людям с 

ограниченными физическими возможностями. 

- Оформление информационного стенда 

«Всемирный день инвалидов»(привлечение внимания к 

проблемам инвалидов) 

ДНВ, 

СКиМВ, 

ВПОТиТ, 

ФКК 

01-10. 12. 

 

 

 

 

5-11 

 

5-11 

 

5-11 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Нетутина Г.Д. 

 

4 День Героев России ГПВ 9-10.12 1-11   
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Уроки мужества: 

«Дорогами войны»,  

«Путь-дорожка фронтовая», 

«Памяти павших будьте достойны». 

«Служить Отчизне суждено тебе и мне» 

- Оформление информационного стенда ««Герои 

Отечества». 

- «Героями не рождаются-Героями становятся» 

Книжные выставки, беседы, обзоры 

Кл. руководители 

 

Моисеенко О.П. 

 

 

 

 

Кучерова В.В. 

5 Информационные пятиминутки «Имею право на 

жизнь без коррупции» 

ПВиКБ 16-17.12 5-11 Кл. руководители  

6 КТД «Новый год шагает по планете»: 

- мастерская Деда Мороза (изготовление и 

ремонт ново-годних  гирлянд, плакатов); 

- новогодние праздники (по классам) 

 в течение 

декабря 

 

23-25.12. 

1-11 Кл. руководители: 

 

 

 

 

7 Выпуск буклетов, листовок по противопожарной 

без-опасности 

ЗСВ в течение 

декабря 

 Ходыка И.П. 

Кузнецова Е. 

 

 

Январь 

 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Спортивно-массовые мероприятия в 

каникулярное время 

ЗСВ 4-08 01 1-11 Учителя 

физкультуры 

 

2 Неделя молодого избирателя 

- Интеллектуальный марафон «Мы 

голосуем за будущее» 

ПВиКБ, ИВ 4 нед. 

января 

5-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

 

3 Декада безопасности 

- Занятия, инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

ЗСВ, ПВиКБ 11-15 1-11 Ходыка И.П. 

Кл. руководители 
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- Игра по станциям «Колесо безопасности» 

- Конкурс рисунков, листовок, плакатов 

«Мы знаем всё про безопасность» 

Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

Радченко Л.И. 

4 Декада «Терроризму и экстремизму – 

НЕТ!» 

- Книжные выставки в библиотеке и 

стенды в фойе школы по «Экстремизму и 

терроризму» «Россия против террора», «Мир без 

насилия» 

- Классные часы: 

«С детства дружбой  дорожить  учат  в  

школе» 

«Мы – дети одной планеты». 

«Терроризму - скажем: «Нет!» 

 

- Круглый стол «Многонациональный мир 

глазами молодежи». 

- Разработка памяток для родителей и 

обучающихся по профилактике экстремизма 

- Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств толерантности 

у учащихся. 

ЗСВ, ПВиКБ. 

СКиМВ 

25-29 1-11 Кучерова В.В. 

Ходыка И.П.. 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Моисеенко О.П. 

 

Ходыка И.П. 

 

 

 

Хасуева Л.С. 

 

5 Соревнования по волейболу ЗСВ III неделя 8-11 Учитель физ-ры  

6 Соревнования по пионерболу ЗСВ III неделя 5-7 Учитель физ-ры  

7 Соревнования по шашкам; шахматам ЗСВ III неделя 5-11 Фурсов А.А.  

 

Февраль 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Стенд «Юные герои 

антифашисты»Линейка «Юные герои». 

ГПВ 08.02  Калашникова В.И.  

2 Урок мужества «Горячее сердце» ГПВ 15.02 1-11 Кл. руководители  

3 «Солдат войны не выбирает. Афганистан» ГПВ 16.02 1-11 Кл. руководители  
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- тематический час 

4 КТД «Доблесть. Мужество. Отвага»,  

посвященное Дню Защитника Отечества: 

- «Юность опалённая войной». (Встречи с 

женщинами-труженицами   тыла, детьми войны, 

оказание им посильной помощи); 

- Уроки мужества  

 

-интеллектуально-познавательные 

конкурсы, посвященные Дню защитника 

Отечества 

ГПВ  

 

1-3 нед. 

месяца 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-4 

5-7 

8-11 

Кл. руководители 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Моисенко О.П. 

 

5 Спортивные соревнования,  посвященные 

Дню защитника Отечества 

ГПВ, ЗСВ, ИВ 2-3 неделя 

месяца 

1-11 Учителя 

физкультуры 

 

 

 

Март 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 КТД «Первым солнечным лучом 

           Постучался праздник в дом» 

-выпуск рисунков и плакатов «С 

праздником, девочки, девушки, женщины!»; 

- праздничная линейка «Весенняя 

карусель» 

 

- праздничные конкурсы и огоньки «Мисс 

ВЕСНА» 

ДНВ, ФКК,ВСЦ, 

КиЭВ 

1-5 марта 

 

1-5 03. 

 

5.03. 

 

4-5  03. 

1-10 

 

1-10 

1-10 

 

1-4 

5-7 

8-11 

Нетутина Г.Д. 

 

Кл. руководители 

 

Радченко Л.И. 

 

Классные 

руководители 

 

2 Кл.час. «Крым. Дорога домой». ГПВ 18.03 5-11 Кл. руководители  

3 Декада профориентации«Океан  

профессий» 

Классные часы 

- «Ярмарка  профессий». 

- Рынок труда: рабочие профессии, их 

ВПОТиТ  8-11 

 

 

 

 

Кл. руководители 
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востребованность в реальном времени» 

- «Сто дорог – одна твоя»; 

- «Как претворить мечты в реальность»; 

Обновление школьного стенда «Выбери 

своё будущее» 

Исследование  профессиональных 

интересов  и способностей   учащихся  8-11 х  

классов (Тест-опросник «Ориентация) 

 

 

 

 

 

8-11 

Нетутина Г.Д. 

4 Информирование учащихся, их родителей 

о проблемах занятости на местном и 

региональном рынках труда. 

ВСК  8-11 Нетутина Г.Д. 

Кл.руководители 

 

5 Информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях территориально-

доступной им образовательной среды начального 

и среднего профессионального образования. 

ВПОТиТ, 

ВСК 

 8-10 Нетутина Г.Д. 

Кл.руководители 

 

6 Спортивно-массовые мероприятия в 

каникулярное время 

ЗСВ  1-11 учителя 

физкультуры 

 

 

Апрель 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 "По волнам шуток и улыбок".  День юмора и 

смеха 

СМВ 1.04. 1-11 Нетутина Г.Д. 

актив ОДиП 

«РМиД» 

 

2 Организации проведения тестирования 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

Зимовниковского района на предмет 

употребления наркотических средств в 2021-22 

уч. году 

ЗВ В течение 

месяца 

6-11 Нетутина Г.Д.  

3 Участие в днях открытых дверей ПТУ, вузов ВПОТиТ апрель 9-11 Кл.руководители  

4 Соревнования по футболу ЗВ III неделя 5-11 Учитель физ-ры  

5 Социальная акция «День добрых дел: Земля – 

наш общий дом»  

ВПОТиТ IV неделя 1-11 Кл.руководители 
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Май 

№ 

п

/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Акция «Георгиевская ленточка» 

 

 1-9 мая 1-11 Нетутина Г.Д.  

2 Урок мужества  «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» 

ГПВ, ДНВ 4-7 мая 1-10 Кл.руководители 

Моисеенко О.П. 

 

4 «Храним в сердцах Великую Победу» - 

митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ 

ГПВ, ДНВ 8 мая 1-11 Нетутина Г.Д.  

5 Вахта «Чистый двор» ВПОТиТ В течение 

месяца 

1-11 Кл.руководители 

 

 

6 Последний звонок 

«Последний звонок... До свидания детские грезы» 

ДНВ,СМВ 25.05. 11 Нетутина Г.Д. 

Гиренко Т.В. 

 

7 Познавательно-развлекательное мероприятие 

«Планета детства, приуроченное ко Дню защиты 

детей» 

ДНВ, СМВ 31.05 1-8 Кл. руководители 

 

 

8 Трудоустройство учащихся через центр 

занятости. 

ВПОТиТ Май-июнь 8-11 Нетутина Г.Д.  

9 Выпуск буклетов, листовок по противопожарной 

безопасности, предупреждению ДДТТ, 

антитеррористической безопасности 

ЗВ май  Ходыка И.П. 

Кузнецова Е.А. 

 

 

Примечание: 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений Управления образования Зимовниковского района и иных организаций. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в МБОУ Кировской СОШ №9 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с  ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 

имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 

среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– 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. 
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2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 

особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ Кировской 

СОШ №9 проводят учителя-предметники и психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 

основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

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 
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поликультурном обществе. Для этого специалистами разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Специалисты проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке (тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП).  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 

для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с 

ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

психологом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости 
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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 по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства 

обучения.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог). 
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Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: 

концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, 

лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологом, 

медицинскими работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
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результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:  

-диагностики сущности возникшей проблемы;  

-информации о сути проблемы и путях ее решения;  

-консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы;  

-помощи на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях.  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. 

2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, 

которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в 

которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные 

о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком, которые психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Ответственный 

Место проведения 

  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во 
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Медицинское 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

время занятий, на 

переменах, во время игр 

и т. д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

  

  

Психолого–

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Беседы с 

ребенком, с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в свободное 

время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

Посещение семьи 

ребенка (учитель). 

Наблюдения во 

время занятий, изучение 

работ ученика 

(учитель). 

Анкетирование 

по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

  

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Анкета для 

родителей и учителей. 

 

 

 

 

Наблюдение за 

ребенком в различных 
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замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения, обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование комфортного микроклимата в классе; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за обучающимися); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, и многократное 

возвращение к изученному материалу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Важным условием успешного обучения детей   является организация 

групповых, индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий с целью – 

коррекции недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы 

детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы;   

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 
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2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

 Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 
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6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель, 

или психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Учет индивидуальных занятий осуществляется в 

журнале для индивидуальных и групповых занятий. 

Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся. 

Направлени

е 
Цель Форма Содержание 

Предп

олагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление    или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных 

занятий. 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения. 

Освоение 

обучающим

ися ООП 

СОО  
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трудностей 

обучения 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися 

Сформирова

нность 

психических 

процессов, 

необходимы

х для 

освоения 

ООП СОО  

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция речевого 

развития 

обучающихся 

коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация программ 

и методических 

разработок с детьми   

Сфор

мированност

ь устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

ООП СОО  

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

оздоровительные 

процедуры 

ЛФК 

План оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся.   

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихс

я. 

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 

особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

 
Направление Содержание Ответств

енный 

Лечебно–

профилактич

еские 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием 

ребенка, чередование труда и отдыха, смена видов 

деятельности на уроках в соотвествии с СанПин.   

Врач, педагог 
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Лечебно–

профилактич

еские 

действия 

Медикаментозное лечение по назначению врача,  

соблюдение режима дня, физминутки, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, 

музыкотерапия, сказкотерапия. 

Врач, педагог, 

педагог-

психолог,  

 

Социально–педагогический модуль 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки. 

Цель программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов: повышение профессиональной компетентности педагогов в 

обучении и воспитании обучающихся. 

 
Направлени

е 

Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся 

Психолог 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми, 

участие в педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку, 

обучение приёмам и методам коррекционной 

и диагностической работы. 

Курсы повышения 

квалификации; 

Педагог - психолог. 

Психотерапевтическая работа с семьей. 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Цель программы повышения психолого- педагогической компетентности 

родителей: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответст

венный 

Консультировани

е 

Ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая помощь 

в решении трудностей в обучении и воспитании 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Родительские  Лекции по профилактике школьной дезадаптации; Педагог-
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собрания  Кризисам возрастного развития; 

 по формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей; 

психолог, 

учитель 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

Администраци

я, педагог-

психологпсихо

лог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение  открытых занятий. Педагог-

психолог, 

учитель 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников  

Механизм реализации коррекционной работ - это взаимодействие педагогов 

и специалистов МБОУ Кировской СОШ №9, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля (врача,  педагога-психолога, учителя); 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов организации 

является психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами: 
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- организациями различных ведомств: (МУЗ ЦРБ Зимовниковского района))  

- общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 
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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: 

– 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; 
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– определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 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 на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 

(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией. 
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3.Организационный раздел 

 

3.1 Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кировской средней общеобразовательной школы №9 

 

1. Начало учебного года                02.09.2022г. 

Окончание учебного года          31.05.2023г. 

2. Продолжительность учебного года: 

-для обучающихся  10 класса – 35 недель 

Дата окончания учебного года  

для обучающихся 10 класса – 31.05.2023г 

3. Продолжительность каникул: 

а) осенние каникулы – с 01.11.2021г. по 07.11.2021г. (7 дней) начало 

занятий 08.11.2021г. 

б) зимние каникулы – с 27.12.2021г. по 09.01.2022 г. (14 дней) начало 

занятий 10.01.2022г. 

в) весенние каникулы – с 21.03.2022г. по 27.03.2022г. (7дней) начало 

занятий 28.03.2022г. 

4. Праздничные дни: 01.09, 23.02, 08.03, 01.05, 09.05. 

5. Учебные занятия  проводятся в одну смену, по 5-ти дневной 

неделе. Начало занятий  в 8ч. 30мин. 

6. Продолжительность уроков в 11 классе составляет 40 минут. 

7. Продолжительность перемен между 1 и 2, 6 и 7 уроками 

составляет 10 минут; между 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5, 5 и 6 уроками – 20 минут 

8. Сроки  проведения государственной итоговой  аттестации 

обучающихся 11 класса  устанавливаются приказами  Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора. 

 

3.2. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ Кировской СОШ №9 разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования, основного общего образования и среднего общего образования 

(далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ПООП 

НОО), примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ПООП ООО), примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ПООП СОО) и является 

нормативным правовым документом, устанавливающим перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням. Учебный  план разработан на основе федеральных и 

региональных нормативных правовых документов. 

 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»  

(ред. от 23.07.2013); 

- областной закон от 14.11.2013г. №26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»  (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
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- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 18.03.2022 № 1/22); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 18.03.2022 № 1/22); 

-  Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию (от 

04.03.2019 протокол № 1/19); 

- Примерная программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, одобренная решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 17.09.2020 № 3/20); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию 

(протокол от 31.01.2018 № 2/18); 

 - Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренная решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 17.09.2020 № 3/20); 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9 
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- Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9 

 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений №2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72.  изменений №3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81. 

 

Приказы: 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам – образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

от 13.12 2013,  от 28.05 2014,  от 17.07.2015; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018 г «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельности»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 мая 2020 г. № 254”; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 №594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 

№1307, от 09.04.2015 №387)»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом  Минобразования России 5 марта 2009 г. №1089. 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 
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- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 

 

Письма:  

- письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 20.05.2022 г. №24/3.1-8923 «Рекомендации по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2022-2023 учебный год; 

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»; 

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

-  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся образовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 
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- письмо Минобрнауки от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- письмо Минобрнауки от 23.06.2017 TС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета АСТРОНОМИЯ» 

- Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ Кировской СОШ №9 и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

- Положение о режиме занятий, обучающихся МБОУ Кировской СОШ 

№9. 

- Устав МБОУ Кировской СОШ №9. 

Уровень среднего общего образования 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ Кировской СОШ №9 ФГОС СОО 

реализуется в 10 классе. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 

В МБОУ Кировской СОШ №9 в 10 классе реализуется универсальный 

учебный план, в который включены обязательные учебные предметы: «Русский 

язык» (1ч.), «Литература» (3ч.), «Иностранный (Английский) язык» (3ч.), 

«История» (2ч.), «Математика» (4ч. +1 час-часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), «Астрономия» (1ч.), «Физическая культура» 

(3ч.), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1ч.), «Индивидуальный 

проект» (1ч.). 

 В предмете «Физическая культура» включены часы по программе 

«Самбо», это необходимо в связи с реализацией инновационной программы « 

Самбо в школу» в условиях реализации ФГОС. 

Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 

качестве самостоятельных учебных предметов «Обществознание» (2 часа), 

«Экономика» (0, 5 часа), «Право» (0, 5 часа). 

http://soiro.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
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      Так же в базовый уровень добавлены предметы: «География» (1 час), 

«Физика» - ( 2 часа +1 час-часть, формируемая участниками образовательных 

отношений), «Химия» ( 1 час +1 час-часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), «Биология» ( 1 час +1 час-часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

Индивидуальный проект выполнятся обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение двух лет обучения ( 10-11 кл) в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект представляется в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого. 

Предметная область «Родной язык» и родная литература» включает 

учебный предмет «Родная русская литература» (1ч.). 

На основании заявлений родителей (законных представителей)  и с 

учётом возможностей образовательной организации в 10 классе для изучения 

родного языка был выбран русский язык (Протокол № 1 родительского 

собрания от 25.08.2022 г.) 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10 класса 

дополнен элективным курсом «Деловой русский язык» (1ч.).  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 10 классе составляет 34 часа в неделю, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебный план МБОУ Кировской СОШ №9 

на 2022-2023 учебный год 

среднее общее образование 

(10 класс) 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10  класс 
Русский язык 
и литература 

Русский язык 1 
Литература 3 

Родной язык 
и родная литература 

Родной язык  
Родная литература  

Иностранные языки Иностранный язык 3 
Общественные 

науки 
История 2 
География 1 
Экономика 0,5 
Право 0,5 
Обществознание 2 

Математика и 

информатика 
Алгебра и начала математического анализа 2 
Геометрия 2 
Информатика 1 

Естественные науки Физика 2 
Астрономия 1 
Химия 1 
Биология 1 
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Естествознание  
Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
Экология  
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 Индивидуальный проект 1 

Курсы по выбору Элективные курсы 1 
Факультативные курсы  

Дополнительные учебные предметы по выбору 
Родной язык 
и родная литература 

Родная русская литература 1 

Математика и 

информатика 
Алгебра и начала математического анализа 1 

Естественные науки Физика 1 
Химия 1 
Биология 1 

Итого  34 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ Кировской СОШ №9 разработан 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО),федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО), федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. При разработке плана, реализующего программы 

внеурочной деятельности, используются нормативно-правовые документы. 

 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013г. №26 ЗС «Об образовании в Ростовской 

области. 

Приказы: 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 
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- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644.  

- приказ Министерства образования Ростовской области от 23.04.2012г. 

№338 «Об утверждении списка общеобразовательных учреждений, 

являющихся пилотными учебными заведениями по апробации проекта 

«Шахматы в школе». 

Письма:  

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05. 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.08. 2015 № 08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 12.04.2012 №06-731 «О формировании 

культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ № 09-1672 от 18.08.2017 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

- методические рекомендации по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 

№ СК-295/06; 
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-стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

СП 2.4.3648-20; 

-постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20) 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

-санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПин 

1.2.3685-21); 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9; 

 - основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9; 

- основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9. 

Учебный план по внеурочной деятельности подготовлен с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО), федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  (далее - ФГОС СОО),  СанПин 

2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. План составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения и сохранения  здоровья обучающихся.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации обучающийся получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

При составлении плана учитывались предложения педагогического 

коллектива образовательной организации, обучающихся и родителей (законных 

представителей), а также специфика и направленность образовательной 

организации. 

МБОУ Кировская СОШ №9 организует внеурочную деятельность по 

следующим направлениям: 

1. Физкультурно – спортивное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Общеинтеллектуальное. 

4. Общекультурное. 

5. Социальное. 

6. Туристско-краеведческое. 

По инициативе Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева с 1 сентября 

2017г стартует проект по изучению основ здорового питания. В МБОУ 

Кировской СОШ №9 изучается предмет «Культура здорового питания» (1-4 

классы по 1 часу в каждом классе. 

Физкультурно-спортивное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка,  достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

Духовно-нравственное направление 

Целенаправленность данного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 
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и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Основные задачи: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования 

у обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

или социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: 

- «Доноведение» (10 кл.) 

По итогам работы в данном направлении проводится исследовательская 

работа. 

Общеинтеллектуальное направление 

Введение курса «Шахматы в школе» вызвано потребностями 

современного общества в интеллектуальном развитии подрастающего 

поколения, а также желаниями детей и родителей.  

Цель – создание оптимальных условий для интеллектуального развития, 

удовлетворения интересов, склонностей и дарований обучающихся 

посредством обучения игре в шахматы. 

В образовательной организации имеются необходимые условия для 

преподавания данного курса. Для ведения данного курса приобретено 

соответствующее оборудование. Для курса «Шахматы в школе» отведено по 1 

часу в 1- 4 классах  в рамках внеурочной деятельности.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Финансовая грамотность» 10 кл; 

- «Смысловое чтение» (10 кл.). 

Общекультурное направление 

 Целенаправленность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
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отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Разговор о важном» (10 кл.). 

По итогам работы в данном направлении проводятся выставки поделок, 

защита проектов.  

Социальное направление 

Целесообразность данного направления программы внеурочной 

деятельности  обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрывать 

индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, 

формирование устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - 

хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, 

воспитателем и другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность 

взрослого воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе», а не 

«над»). 

По итогам работы в данном направлении проводятся интеллектуальные 

конкурсы, соревнования, турниры, защита проектов. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Моя профориентация» (10 кл.). 

Туристско-краеведческое направление 

Целенаправленность данного направления основано на эмоционально яркой и 

очень содержательной стороне жизни детей. Такая форма работы способствует 

укреплению здоровья, разностороннему воспитанию, становлению 

гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. 

План внеурочной деятельности МБОУ Кировской СОШ №9 

среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

10 класс 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, факультатива Количество 

часов 

 

Общеинтеллекту

альное 

«Смысловое чтение» (Глушко Л.Н.) 

 

« Финансовая грамотность» (Калашникова В.И.) 

1 

 

1 
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Социальное «Моя профориентация» (Кучерова В.В.) 1 

Общекультурное « Разговор о важном» (Белозорова Н.И.) 1 

 «Россия – моя история!» (Моисеенко О.П.)         1 

Итого          5 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В МБОУ Кировской СОШ №9 созданы условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивающие 

для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков,  

секций,  с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 
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- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

ООП СОО и условий ее реализации; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП СОО, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательной 

организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления ОО с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП СОО 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы среднего общего 
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образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их 

ключевого значения. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся; 

- педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования 

зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов основного общего образования; 

- педагог-библиотекарь, который обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации; 

- администрация образовательной организации, ориентированная на 

формирование системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющая 

деятельностью образовательной организации как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 

способная воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи и опыт; осуществляющая контроль и текущую организационную работу; 

- персонал, обеспечивающий функционирование информационной 

инфраструктуры (включая ремонт техники, системное администрирование, 
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организацию выставок работ обучающихся, поддержание сайта МБОУ 

Кировской СОШ №9 и т.д .) 

Реализация ООП СОО обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное педагогическое образование и систематически 

повышающими свою квалификацию. 

Требования к компетентности педагога определяются в соответствии с 

функциональными обязанностями, которые конкретизируются в должностных 

инструкциях педагогических работников образовательной организации с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующего основную образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного 

раза в три года в образовательных организациях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности, в том числе на 

дистанционной основе. В МБОУ Кировской СОШ №9 ежегодно 

разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации 

работников, обеспечивающий реализации ФГОС СОО. 

Педагоги имеют возможность использовать в своей работе компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением (включая ноутбуки), проекционное 

оборудование, копировальные устройства, сканеры, устройства видео и 

аудиофиксации, а также доступ в Интернет. 

МБОУ Кировской СОШ №9 укомплектована (100%) педагогическими, 

руководящими и иными работниками. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

занимаемой должности и квалификационным характеристикам. 

Должнос

ть 
Должностн

ые обязанности 
Коли

чество 

работников в 

ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 
Требования к уровню 

квалификации 
Факт

ический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образователь 

ной 

организации 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное 

и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответству

ет 

требованиям 

Заместитель 

руководителя 
Координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

2/2 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

Соответству

ют 

требованиям  
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процесса. 

 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 
Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

8/8 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательной организации 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответству

ют 

требованиям  

высшей, 

первой  

квалификаци

онным 

категориям 
Соот

ветствуют 

занимаемой 

должности 

Педагог-

психолог 
Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответству

ет 

требованиям  
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Старший 

вожатый 
Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

Педагог-

библиотекарь 
Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Соответству

ет 

квалификаци

онным 

требованиям 

Бухгалтер Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 

менее 3 лет; бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе 

и стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

Соответств

ует 

квалификац

ионным 

требования

м 
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1 Укомплектованность МБОУ 

Кировской СОШ № 9 на уровне среднего 

общего образования: 

Кол-во 

 педагогические работники, из них: 15 

 учителя 10-11 классов 8 

 руководящие работники 3 

 иные работники 3 

2 Общее число учителей 10-11классов  11 

2

.1 

Из них прошли повышение 

квалификации по введению ФГОС СОО 

11 

3 Число учителей 10-11 классов, 

приступивших к введению ФГОС СОО 

11 

3

.1 

Из них прошли повышение 

квалификации по введению ФГОС СОО 

11 

4

. 

Уровень квалификации учителей 10-

11 классов: 

 

 высшая категория 0 

 первая категория 1 

 соответствие занимаемой должности 10 

5

. 

Число руководящих работников 

(директор, заместители руководителя) 

2 

5

.1 

Из них прошли повышение 

квалификации по введению ФГОС 

СОО 

2 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБОУ Кировской СОШ №9 осуществляется на региональном, муниципальном 

и школьном уровнях. Большая часть педагогических работников проходит 

курсовую переподготовку в ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО, а так же в ЧОУ ДПО 

ИППК. Входит в практику повышение квалификации дистанционными 

способами обучения (Санкт-Петербургский центр ДПО; Г. Новочеркасск ЧОУ 

ДПО ИППК) 

В системе непрерывного педагогического образования значительное 

место занимает методическая работа с педагогами на муниципальном уровне, 

которая является одним из компонентов государственной системы повышения 

квалификации работников образования, обеспечивающей связь психолого-

педагогической науки с педагогической практикой.  
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 Непрерывной системой повышения квалификации на уровне 

образовательной организации охвачено 100% педагогов.   

100% педагогов используют средства ИКТ в своей педагогической 

деятельности: ведение школьной документации, планирование 

образовательного процесса, работа с электронной почтой, поиск информации в 

сети Интернет, ведение электронных дневников 

          Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

3.4.2. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного  учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
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финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации,  образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности , за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 
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  Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. При 

разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими  работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположена 

общеобразовательная организация. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах  

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(Попечительский совет), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком 

внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии. 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 
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 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Структура и объём расходов, необходимых  для реализации основной 

образовательной программы  основного общего образования в МБОУ 

Кировской СОШ №9 осуществляется на основе принципа нормативного 

подушевого финансирования. Для реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования  в соответствии с ФГОС в расчете на 

один класс-комплект - 55063 руб., в том числе  на материальные затраты – 

2753,15 руб., ФОТ  – 52308,85. руб. 

Объем финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности  обучающихся, включенный в основную образовательную 

программу  основного общего образования на 1 обучающего составляет        9 

269 руб., в том числе материальные затраты – 803 руб. 

Норматив на 1 педагога, который обеспечивает реализацию программ 

внеурочной деятельности в образовательной организации составляет – 8466руб. 

Расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательной организации с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.). 

В соответствии с расходными обязательствами также включены расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательной 

организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной  организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в ПФХД  

 

3.4.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  МБОУ Кировская   СОШ № 9 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
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3)  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Материально – техническая база реализации ООП СОО МБОУ 

Кировской СОШ №9 соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

   МБОУ Кировская   СОШ №9  открыта в 1973 году. Здание типовое, 

рассчитанное на 536 посадочных мест. Ежегодно   проводится косметический  

ремонт зданий и помещений. 

Территория ОО ограждена забором и озеленена. Въезды и входы на 

территорию МБОУ Кировской  СОШ №9 , проезды, дорожки покрыты 

асфальтом. 

В целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности вся 

территория имеет наружное искусственное освещение. Территория  и здание 

школы находится под круглосуточным   видеонаблюдением.  Имеется 

тревожная кнопка с выходом на пульт вневедомственной охраны, установлена 

сигнализация с выходом на пункт пожарной части (ОКО), противопожарная 

сигнализация. На территории школы имеются: пожарный водоём-2 шт., 

огнетушители-37шт.  

На территории МБОУ Кировской  СОШ №9 выделены следующие зоны: 

зона отдыха, физкультурно- спортивная и хозяйственная зона. Все зоны 

оборудованы в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

 Здание МБОУ Кировской СОШ №9  оборудовано централизованными 

системами хозяйственно- питьевого водоснабжения, канализации и 

водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и 

сооружениям. 
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Здание МБОУ Кировской СОШ №9 отапливается    котельной (уголь), 

принадлежащей ОО.  

Все учебные помещения   имеют освещения в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 

совмещённому освещению жилых и общественных зданий. 

 В целях соблюдения требований охраны труда проведена специальная 

оценка рабочих мест. Прошли обучение по охране труда 3 человека. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в МБОУ Кировской СОШ 

№9, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, оборудованы: 

- учебные кабинеты с  рабочими местами для обучающихся  и 

педагогических работников; 

- помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными предметами, курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; 

-помещение библиотеки с оборудованными компьютерными местами для 

обучающихся и медиатекой; 

-актовый и спортивный залы, спортивные сооружения (стадион, 

спортивная площадка,  оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем); 

- помещения для питания обучающихся (школьная столовая на 120 

посадочных мест), а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации питания обучающихся в образовательных 

организациях; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

- 1гардероб, 2 санитарно-гигиенические комнаты, имеющие 7 санузлов; 
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-участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон. 

Для ведения внеурочной деятельности созданы специальные 

помещения, оборудована игровая площадка.  

Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также 

мебелью и необходимым инвентарем.  

 

3.4.4. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

МБОУ Кировской СОШ №9 

Информационно- методическое  обеспечение  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

Кировской СОШ №9  направлено на обеспечение широкого,  постоянного  и 

устойчивого  доступа  для  всех участников  образовательных отношений  к 

любой информации, связанной  с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организации образовательной 

деятельности  и условиями её осуществления. 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного 

обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 
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- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников школы в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды ОО 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда - это открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), специалистов 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

 - информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 - информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование, финансово-хозяйственную деятельность образовательной  

организации (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  
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Необходимое для использования ИКТ оборудование образовательной  

организации отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ:  

- в учебной деятельности; 

 - во внеурочной деятельности; 

 - в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности,  дистанционное взаимодействие 

образовательной  организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

 Параметры качества обеспечения  образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы  основного общего образования  МБОУ Кировской  

СОШ №9 обеспечивают возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 - ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста;  

- использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

- создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических  и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 
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 - вывода информации на бумагу; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещения  гипермедиасообщений  в информационной 

среде  образовательной организации; 

- поиска и получения информации;  

- источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- вещания (подкастинга),  использования  аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне  урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

- создания  и заполнения  баз данных, в том числе определителей, 

наглядного представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  

- использования звуковых и музыкальных редакторов;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

- продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной  

организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  



340 

 

- планирования образовательного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 - досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра 

кино- и видеоматериалов,  

- выпуска  печатных изданий  в образовательной организации.  

  Информационно-образовательная  среда  представлена 

№

 п/п 
Необходимые средства 

Необходимое количество 

средств, имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соответствии с 

требованиями стандарта 

I Технические средства Имеется 49 компьютеров, 

из них: 4 – в управлении, 45 – в 

учебном процессе; 16 

мультимедиапроекторов, 15 

принтеров и 4 

многофункциональных устройств 

(МФУ), 7 интерактивных доски, 1 

видеокамеры, 2 фотокамеры, 2 

музыкальных центров, 

видеомагнитофон +ДВД – 2. 
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I

I 

Программные 

инструменты 

операционные системы и 

служебные инструменты; 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; текстовый редактор для 

работы с русскими и 

иноязычными текстами; редактор 

подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука;   

 виртуальные лаборатории по 

учебным предметам. 

 

 

I

II 

Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, 

дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной 

организации и т.д. 

 

I

V 

Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной среде 

размещаются творческие 

работы учителей и обучающихся – 

на школьном сервере сайте, 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, 

органов управления; 

осуществляется методическая 

поддержка учителей (через 

локальную сеть, школьный сайт 

http://kirovskaya-sh9.gauro-

riacro.ru/, через электронную 

почту e-mail – shool_9@list.ru.   

 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

учебник; рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

 

V

I 

Компоненты на 

CD  и DVD 

электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные 

практикумы 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ Цифровые образовательные ресурсы 

2. http://festival.1september.ru/ фестиваль педагогический идей 

3. http://www.school.edu.ru/ 

http://kirovskaya-sh9.gauro-riacro.ru/
http://kirovskaya-sh9.gauro-riacro.ru/
mailto:shool_9@list.ru
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4. http://pedsovet.org/ 

5. http://zavuch.info/ 

6. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

7. Математика в школе 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 

8. Газета Искусство http://art.1september.ru/index. 

9.  Искусство в школе http://art-in-school.narod.ru/  

10.  Искусство и образование http://www.art-inschool.ru/  

11. Журнал «Моделист – конструктор»  http://www.modelist – konstruktor.ru 

12. Журнал «Юный техник»  http://jtdiqest.narod .ru 

13. Журнал «Левша»  http://jt-arxiv.narod.ru/levsha.html 

14. Как это работает?  http://www.howstuffworks.com  

15. Внешний вид и технические характеристики бытовых электроприборов 

http://market.yandex.ru 

 

Учебно- методическое  обеспечение учебного процесса. 

 

Предмет Методическое обеспечение 

Русский язык 1.Стандарт основного общего образования по 

русскому (родному) языку  

2. Компетентностные задания по русскому 

языку. Методический конструктор: учебно-

методическое пособие / Авторы-составители: 

Т.И.Павлова, Т.В.Белоусова. – Ростов н/Д: Легион, 

2019. 

3.Практика формирования универсальных 

учебных действий на уроках русского языка: учебно-

методическое пособие / Т.И.Павлова, 

О.В.Романенко. – Ростов н/Д: Легион, 2019. 

4.Русский язык. Проекты? Проекты… 

Проекты! 5-11 классы: учебно-методическое пособие 

/ А.Г.Нарушевич / Под редакцией Н.А.Сениной. - 

Ростов н/Д: Легион, 2019.  

http://art.1september.ru/index
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.modelist/
http://jtdiqest.narod/
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5.Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. 

Пособие для учителя / А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, 

И.В.Володарская,  О.А.Карабанова, Н.Г.Салмина, 

С.В.Молчанов. – 2-е изд. – М.: Просвещени, 2019. 

6.Методические рекомендации к учебнику 

М.М.Разумовской «Русский язык. 5 класс». Дрофа. 

ФГОС. 

7.М.М.Разумовская.Русский язык 

5кл.Метод.реком.ВЕРТИКАЛЬ/2917 

8. М.М.Разумовская "Русский язык" 5 кл. 

Рабочая тетрадь/Ларионова с тестовыми Заданиями 

ЕГЭ ФГОС 

9.Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский язык 5 кл. Учебник ФГОС 

10.Лингвистические  словари русского языка: 

толковый, иностранных слов, синонимов, антонимов, 

фразеологический, орфоэпический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, словарь 

трудностей русского языка. 

11.Плакаты с высказываниями о русском 

языке. 

 

Литература 1. Меркин. Литература 5-6 кл. Р/т ч.1 (Соловьева) 

ФГОС 

2. Меркин. Литература 5-6 кл. Р/т ч.2 (Соловьева) 

ФГОС 

3. МеркинГ.С.Литература 5-6 кл. ч.1 Учебник 

ФГОС+CD 

4. Меркин Г.С. Литература 5-6 кл. ч.2 Учебник 

ФГОС 

5. Мультимедийное приложение к учебнику 

Г.С.Меркина «Литература. 5-6 класс». 

Инновационная школа. ФГОС.  
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Английский язык 1. Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку  

2. Кузовлев Английский язык 5-6 кл. (4 -й год)  

КДЧ ( книга для чтения) 

3.Кузовлев Английский язык 5-6 кл. (4 -й год) 

Р/т (рабочая тетрадь) 

4.Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и др. 

Английский язык 5-6 кл. Учебник ФГОС 

5.Мультимедийная обучающая программа 

«Профессор Хиггинс». 

Английский без акцента! 

6. Двуязычные словари 

Математика 1. Стандарт основного общего образования по 

математике 

2. Портреты выдающихся деятелей математики 

 

География 1.Уроки географии с использованием 

информационных технологий.                   

Методическое пособие с электронным 

приложением.  Автор – 

И.А.Кугут.  М.: Глобус, 2019 год.  

2.Методическое пособие с электронным 

приложением:«География 6-11». Мультимедиа 

учебник «География .Начальный курс».  

 Автор- Петрова Н.Н. Республиканский 

мультимедиацентр.  Москва. 

3. Набор карт: « Важнейшие географические 

открытия», «Физическая    карта полушарий», 

«Физическая карта России», «Карта звёздного   

неба», «Ориентирование на местности», « Животный 

мир материков», « Календарь наблюдений за 

погодой», « Растительный мир материков» 

Физическая 

культура 

1.Виленский   М.Я.  «Физическая  культура» 

2.Нормативы по прикладной физической 

подготовке 

ОБЖ 1. Латчук В.Н..  Марков В.В.  «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

2.Комплект   таблиц   по  ПДД. 
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3.Комплект «Правила оказания  первой  

медицинской   помощи». 

4.Таблицы «Стихийные бедствия».  

5.CD-диски «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 кл» 

Экономика Липсиц  И.В .Учебник.  Экономика10-11. Вита-

Пресс, М., 2018 

Право 1.Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин  Т.Ф. 

«Право»  Дрофа 2018. 

2.Конституция РФ 

Обществознание «Обществознание. 11 класс» под редакцией 

академика Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова, М.: 

Просвещение, 2021. 

 

Учебники,  используемые  в образовательном процессе 
1 Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., и др 

Русский язык  10-11 Русское слово-

учебник 

2020 

2 Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Сахаров В.И. 

Русский язык и 

литература.Литература 

11 Русское слово-

учебник 

2021 

3 Биболетова  М.З. Английский язык  11 ДРОФА 2021 

4 Калягин Ю.М.,Ткачева 

В.М.,Федорова Н.Е и др. 

Алгебра 11 Просвещение 2021 

5 Атанасян Л.С. Геометрия 10-11. 10-11 Просвещение 2020 

6 Босова Л.Л., Босов А.Ю. Информатика  11 БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний 

2021 

7 Кириллов В.В.,Бравина 

М.А., под ред .Петрова 

Ю.А.  

История. История 

России до 1914 г  

11 Русское слово-

учебник 

2021 

8 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая 

Н.И.,Лазебникова А.Ю. и 

др;. под ред. Боголюбова 

Л.Н.Лабезниковой А.Ю. 

Обществознание. 11 Просвещение 2021 

9 Липсиц И.В. Экономика 10-11 Просвещение 2018 

10 Никитин А.Ф. Право 10-11 Просвещение 2018, 

2021 

11 Максаковский В.П. География 10-11 Просвещение 2018 

12 Мякишев Г.Я.,Буховцев 

Б.Б.,Чаругин В.М. 

Физика 11 Просвещение 2020, 

2021 
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13 Габриелян 

О.С.,Остроумов 

И.Г.,Сладков С.А. 

Химия. 11 Просвещение 2018, 

2020 

14 Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов 

А.М., и др. 

Общая биология 10-11. 11 Просвещение 2020 

15 Глек И.В.,Чернышов 

П.А., и др./под ред. Глека 

И.В. 

Шахматы 10-11 ДРОФА 2020 

16 Симоненко В.Д., Очинин 

О.П. 

Технология 10-11. 10-11 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2018 

17 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

10-11 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2020 

18 Лях В.И., ЗданевичА.А. Физическая культура 

10-11. 

10-11 Просвещение 2018 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

СОО обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам 

и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП СОО.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; 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. 
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3.4.5 Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне образовательной 

организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности. 

 

Формы работы 

 

 
 

Программа психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности  

Пояснительная записка  

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

В связи с внедрением в образовательный процесс федеральных 

образовательных стандартов   коренным образом меняются образовательные 

приоритеты. Актуальной задачей становится обеспечение формирования и 

развития  универсальных учебных действий (УУД) как собственно 

психологической составляющей ядра образования. 

Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 
 

ВСОКО 
Психолого-

педагогическая поддержка 

участников олимпиадного 

движения 

Выявле

ние 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявлени

е и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирован

ие ценности 

здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 Дифференци

ация 

и индивидуали 

зация обучения 

 

Обеспечение 

осознан-ного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

средесверстников 

 

Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления 
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Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных 

результатов компетенции: предметные, метапредметные и личностные. 

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств 

требует создания  системы диагностики результатов образовательного 

процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций 

являются основным предметом деятельности школьного педагога-психолога. 

В связи с этим модернизирована система управления школой: важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Введение  стандарта среднего общего образования существенно изменяет 

образовательные отношения  в образовательной организации, определяя точное 

место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 

организации образовательной среды образовательной организации, что делает 

обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога - психолога как 

полноценного участника  образовательного процесса. 

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым 

элементом системы управления образовательным процессом образовательной 

организации, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 

качества обучения в образовательной организации по ряду обязательных 

критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс 

модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения 

указываются: 

- успешность деятельности обучающегося; 

- осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья; 

- удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 
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- связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 

перспективе. 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах 

образования необходимо также осуществлять компетентностный подход к 

обучению и воспитанию, который выдвигает на первое место не 

информированность обучающегося (учителя, родителя), а способность 

организовывать свою работу.  Смысл такого подхода в том, что обучающийся 

должен осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, 

контролировать эффективность собственных действий.  

Психологический механизм формирования компетентности существенно 

отличается от механизма формирования понятийного «академического» знания. 

Подразумевается, что обучающийся сам формирует понятия, необходимые для 

решения задачи. При таком подходе учебная деятельность периодически 

приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер. 

Наиболее важными аспектами психологического сопровождения 

образовательного процесса являются: 

- личностно-ориентированный подход к каждому обучающемуся; 

- учет психологических особенностей, обучающихся; 

- вариативность коррекционно-развивающих программ. 

Указанные особенности определяют специфику организации и 

содержания психологического сопровождения образовательного процесса в 

образовательной организации. Это сопровождение рассматривается как 

систематическая деятельность психолога, направленная на сохранение, 

укрепление здоровья обучающихся, их успешное обучение и развитие в 

открытом социально-педагогическом пространстве образовательной 

организации.  

На основе данного подхода и была разработана программа психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации. 
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Целевой раздел 

Цель программы: создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для развития личности обучающихся и их успешного освоения 

основной образовательной программы среднего образования в условиях 

внедрения ФГОС СОО 

Задачи программы: 

- сохранение психического здоровья обучающихся на каждом возрастном 

этапе, формирование у них способности к самопознанию и самовоспитанию; 

- профилактика и коррекция отклонений в психическом и личностном 

развитии обучающихся; 

- оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации;  

- создание условий для формирования системы психологических знаний у 

родителей и учителей, оказание им своевременной психологической 

поддержки; 

- содействие гармонизации социально-психологического климата в 

образовательной организации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты реализации программы психолого-

педагогического сопровождения: 

1. Психологическая готовность детей к обучению по основной 

образовательной программе основного общего  образования. 

2. Повышение психологического комфорта обучающихся в учебном 

процессе 

3. Повышение учебной мотивации и потребности в получении знаний, 

создание условий для самоопределения обучающихся. 
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4. Оптимизация психолого-педагогических условий образовательного 

процесса, повышение оперативности реагирования на запросы 

участников образовательного процесса. 

5. Повышение психологической компетентности педагогов и родителей. 

6. Повышение психологической культуры обучающихся. 

7. Успешная адаптация обучающихся в образовательном процессе. 

8. Успешная адаптация и социализация обучающихся образовательной 

организации. 

9. Повышение толерантности в отношениях между участниками 

образовательного процесса, благоприятный психологический климат в 

образовательной организации. 

Содержательный раздел 

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

- разнообразие траекторий  индивидуального развития каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

включает в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 
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- социальная адаптация обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

строится по следующим направлениям: 

1) Психологическое сопровождение программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

2) Психологическое сопровождение духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

3) Психологическое сопровождение коррекционно-развивающей  работы. 

4) Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

5) Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Психологическое сопровождение программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

 Концепция образования обеспечивает преемственность 

образовательного процесса.  Программа психологического сопровождения  при 

введении программы формирования и развития универсальных учебных 

действий    обеспечивает сформированность универсальных учебных действий 

на каждом возрастном этапе. 

 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальные учебные действия  делятся на четыре основные 

группы: 

1) Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей 

(прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение 
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слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

2) Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить два вида действий: действие 

смыслообразования; действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания. 

3) Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся 

своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание; 

планирование; прогнозирование; контроль в форме сличения способа 

действия и его результата; коррекция; оценка,  волевая саморегуляция. 

4) Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, 

а также действия постановки и решения проблем. 

 Основой разработки критериев и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий является диагностическая 

система психологического сопровождения. 

 Задачи психологического сопровождения формирования 

универсальных учебных действии у обучающихся: 

- выявление возрастных особенностей для формирования универсальных 

учебных действий применительно к среднему образованию; 

- выделение условий и факторов развития   универсальных учебных 

действий  в образовательном процессе и составление психолого-

педагогических рекомендаций по их развитию; 



355 

 

- подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных 

учебных действий. 

 Направления работы психологического сопровождения 

универсальных учебных действий. 

1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - 

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий, оказание помощи педагогам в планировании урока с учетом 

требований ФГОС СОО). 

2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по 

завершении определенного этапа обучения. 

3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических 

знаний, которые бытуют как среди учителей, так и родителей. 

4. Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, профессиональной деятельности специалистов. 

5. Развитие и коррекция. 

 Ожидаемый результат психологического сопровождения 

универсальных учебных действий: 

- в сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение; 

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательной организации и вне её, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

- в сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
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компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач; 

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Психологическое сопровождение духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Цель: создание условий по сопровождению процесса духовно-

нравственного развития и воспитания подростков в образовательном 

пространстве. 

Задачи: 

- отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

- показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания  

детей на разных ступенях школьного обучении; 

- разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение 

процесса духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в 

образовательном пространстве. 

Направления работы: 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
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2. Диагностика индивидуальная и групповая  -  выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, 

которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать 

по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 

работы, прежде всего с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

6.  Психологическое просвещение и образование - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Ожидаемый результат: 

- ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, традициям, старшему 

поколению; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 
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- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традициям и обычаям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- заботливое отношение к младшим; 

- ценностное отношение к труду и творчеству; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Психологическое сопровождение коррекционно-развивающей работы. 

Цель: создание условий для обеспечения психологической коррекции 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 

программы. 

Задачи: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии. 
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- определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей. 

Направления работы: 

1.  Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся ограниченными возможностями здоровья для 

выявления недостатков в развитии и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.  Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении 

3.  Коррекционное направление. 

Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия, предупредить появление вторичных отклонений в развитии, 

обеспечить максимальную реализацию реабилитационного потенциала ребенка. 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или 

неэффективность разработанной программы, внести корректировки в 

перспективные планы. 

Ожидаемый результат: 
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- увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, своевременно получивших психологическую коррекционную 

помощь. 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья качественно освоивших образовательную программу. 

- раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды. 

- уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих 

последствий, предупреждение появления вторичных отклонений в развитии 

ребенка 

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

Цель: создание условий для выявления, развития и поддержки видов 

одаренности в образовательной среде. 

Задачи: 

- осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида 

одаренности детей с учетом возрастных особенностей. 

- создать банк данных по одаренным детям. 

- повышение психологической компетентности педагогов и родителей, 

через просветительскую деятельность,  для поддержки в развитии видов 

одаренности у детей.  

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 

2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие 

личности обучающегося. 

3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью 

предотвращения отклонений в поведении, способствование социализации 

обучающихся 
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Ожидаемый результат: 

1. Сохранение и преумножение интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся (количества обучающихся, участвующих в проектно-

исследовательских деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах); 

2. Постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, 

педагогами  и родителями для эффективной работы с одаренными детьми 

(использование рефлексивных листов для оценки эффективности, проведенных 

мероприятий, подготовка педагогов и родителей для работы с одаренными 

детьми); 

3. Формирование методического банка для ранней диагностики и 

сопровождения одаренных детей. 

Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель:   создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  

личности обучающегося посредством формирования условий, способствующих 

саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных 

методов обучения здоровью. 

Задачи: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
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- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Направления работы: 

1.   Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения ро-

дителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В 

результате их проведения становится возможным формирование групп лидеров 

из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической 

деятельности. 

2.   Профилактическая работа с учителями. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 

установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, эмпатии,разрешения проблем, оказания пси-

хологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. 

3. Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у 

них знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 
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– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

– повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, 

факторов риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само 

разрушающих форм поведения; 

– наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и 

оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия 

ответственности за собственное поведение, эффективного общения. 

Организационный раздел 

Система условий реализации программы позволяет реализовать её в 

полном объёме.  

Кадровые условия отвечают требованиям программы: школе имеется 

дипломированный педагог-психолог, создан и функционирует психолого-

педагогический консилиум в составе заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, педагога-психолога, руководителя  методического 

объединения учителей и медицинской сестры. 

Материально-технические условия: оборудованный комфортный кабинет 

психологической поддержки, компьютерная техника. 

Информационно-методические условия: доступ к школьной локальной 

сети, интернет-ресурсам, насыщенная библиотека методической и справочной  

литературы по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса. 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

 

3.4.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП 

СОО 
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

осуществляется на основе внутренней системы оценки качества образования  

(ст.28 ч.3 п.13 Федерального закона Российской Федерации  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года). 

 В содержательном плане внутренняя система оценки качества 

образования  (далее ВСОКО) отражает следующие стороны функционирования 

образовательной организации: 

- контингент обучающихся, его демографические и медицинские 

характеристики, движение: поступление в образовательную организацию, 

перевод, окончание; 

- образовательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа; 

- фонды, обеспечение функций образовательной организации: 

обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения; 

- состояние персонала образовательной организации: тарификация 

преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура образовательной организации. 

В рамках ВСОКО проводится выявление и оценивание проведенных 

действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии 

фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным 

целям. 

Цели ВСОКО: 

- исследование закономерностей процесса обеспечения качества 

образования: 

- изучение образовательных результатов, условий их достижения; 

- выявление результативности работы образовательной организации. 

Задачи: 
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- сбор информации о действительных результатах образовательной 

деятельности, их динамике, выявление факторов, на них влияющих; 

- своевременное отслеживание изменений, происходящих в системе 

образования, и факторов, вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования 

МБОУ Кировской СОШ №9, осуществление краткосрочного прогнозирования 

развития важнейших процессов в системе образования. 

Система контроля и экспертизы хода реализации ООП СОО включает 

процессуальный (контроль инновационных процессов) и результативный 

(оценка эффективности) компоненты. 

Субъекты контроля и экспертизы: 

- методический совет (осуществляет контроль за процессами 

реализации приоритетов инновационных преобразований); 

- методические объединения (контролируют качество 

инновационных действий и соответствующих приоритетов инновационных 

преобразований); 

- директор, заместители директора и руководитель методического 

объединения (проводят текущий контроль реализации планов работ в 

соответствии с ООП СОО). 

Методический совет включает в план работы на учебный год вопросы 

контроля за реализацией приоритетов инновационных преобразований согласно 

содержанию процессуально-технологической части ООП СОО. 

          В планах работы методического объединения учителей на учебный 

год предусматривается оценка эффективности инновационных действий 

педагогов по реализации приоритетов развития МБОУ Кировской СОШ №9. 

          Выделяются следующие виды образовательного мониторинга, 

применяемые в образовательной организации и классифицируемые по таким 

основаниям, как: 

- масштаб целей управления образовательным процессом; 



367 

 

- этапы управленческого процесса (входной, промежуточный, 

итоговый); 

- частота процедур (разовый, периодический, систематический); 

- охват объекта управления (локальный, выборочный, сплошной); 

- используемый инструментарий (стандартизированный, 

нестандартизируемый, матричный) и оценочные индикаторы 

(формализованный, неформализованный); 

- уровень активности субъектов управленческой и образовательной 

деятельности (самообследование, взаимооценка и рефлексия). 

Оценка качества условий реализации ООП МБОУ Кировской СОШ №9 

(кадровых, материально-технических, психолого-педагогических, 

информационно-методических и других) осуществляется посредством: 

- анализа имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации ООП; 

- установления степени соответствия условий требованиям ФГОС СОО; 

- выявления проблемных зон и определение необходимых изменений в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- анализа эффективности реализации Сетевого графика (дорожной карты). 

Контроль за состоянием условий  реализации ООП СОО осуществляется 

по следующим параметрам: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождение и  питание; 

- психологический климат в образовательной организации; 

- использование социальной сферы населенного пункта; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и методическую деятельность педагогов); 
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- общественно-государственное управление (Совет ОО, Педагогический 

совет, Попечительский совет, ученическое самоуправление) и стимулирование 

качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития образовательной организации). 

    Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

осуществляется директором образовательной организации. 

 

 

 


