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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(далее ООП СОО) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.» (далее – МОУ 

«СОШ №3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.») разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с учётом Примерной образовательной программы 

среднего общего образования, Примерной программы воспитания (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, а также значимости данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Срок реализации Программы 1 год. Программа является руководством к 

действию для всех участников образовательных отношений МОУ «СОШ №3 

с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.»на 2023-2024 учебный год. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

• достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

• Достижение поставленных целейпри разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образованияпредусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 
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изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов), а также внеурочную 

деятельность; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

• развитие государственно-общественного управления в образовании; 

• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 
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Основная образовательная программа сформирована 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 МОУ «СОШ №3 

с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.», 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; субъектов системы образования; материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

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

формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–17 лет, связанных: 

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

• с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 
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• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

• Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

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 от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. 

• Основная образовательная программа 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. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего 

образованияразработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Кабардино-Балкарской 

Республики, 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. 



 

8 
 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Системавнеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 

рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает 

возможностьиспользования каникулярного времени, гибкость в распределении 

нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных 

дел. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей МОУ «СОШ №3 с.п.Исламей 

им.Маршенова Н.П.».  

 

I.2. Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

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 
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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. 

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, 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 
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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;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов;умения и навыки разумного природопользования, 



 

11 
 

 

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 благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

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; 
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• 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

• 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. 

• 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; 
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• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

ООП СОО МОУ «СОШ №3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.» обеспечивает  

планируемые предметные результаты на базовом уровне. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

  Обучающийся на базовом уровне научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
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• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

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

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

 

  Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

их употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

  Обучающийсяна базовом уровне научится: 
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– 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 

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. 

 

  Обучающийсяна базовом уровне получит возможность научиться: 
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• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

как интерпретируется исходный текст. 

  Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

• об историко-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. 

 

В результате изучения учебного предмета «Родной (кабардино-

черкесский) язык»на уровне среднего общего образования: 

  Обучающийсяна базовом уровне научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 
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• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

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

современного кабардино-черкесского литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного кабардино-черкесского литературного языка и 

речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к  функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа;  

• характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности; 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
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• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснятьих; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

ивыразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

•  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады,интервью, очерки и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания 

илексическогозначения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решенияучебных и познавательных задач. 

В результате изучения учебного предмета «Кабардино-черкесская 

литература» (родная)  на уровне среднего общего образования: 

  Обучающийся на базовом уровне научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формыи 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловойанализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательскихассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, 

изучающее, выборочное; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
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• определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

ивступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы,аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации. 

  Обучающийсяна базовом уровне получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовойприроде художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

иххудожественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствамидругих искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствамидругих искусств; 

• сопоставлять произведения кабардино-черкесской и русской, мировой 

литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя 

линиисопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

  Обучающийся на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

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

«Предметное содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 
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• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочноепонимание 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 
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• Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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

• употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, 

• than, so, for, since, during, so that, unless; 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (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); 

• употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

• употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop 

talking; 

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

• употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

• употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 
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• использоватькосвеннуюречь; 

• использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

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

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

• употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвреме

н: 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; 

• употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 

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

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

• Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• 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 
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• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

• Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

form) как эквивалент страдательного залога; 

• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

• употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

• употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

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

регулярных действий в прошлом; 

• употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

  Обучающийся на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

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

истории из раздела дидактических единиц; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами;  

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

• критически анализировать информацию из различных источников;  

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

• читать легенду исторической карты;  

• владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

  Обучающийсяна базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

• определять место и время создания исторических документов;  

• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 
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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. 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне 

среднего общего образования: 

  Обучающийся на базовом уровне научится: 

• использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского государства и человечества в целом; 

• использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия 

сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и 

явлений прошлого и современности; 

• раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с 

другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

• выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

• сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

• излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и 

существующие в науке их современные версии и трактовки; 

• раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
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источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

• использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 

информационного общества; 

• характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• составлять собственное суждение об историческом наследии народов 

России и мира; 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России 

и мира;  

• знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 

мира; 

• знать историю возникновения и развития основных философских, 

экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в 

России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 
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• применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

• использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

• выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических 

приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

  Обучающийсяна базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

• Выделять черты социальной сущности человека; 

• определять роль духовных ценностей в обществе; 

• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

• различать виды искусства; 

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

• выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

• различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

• выявлять особенности научного познания; 

• различать абсолютную и относительную истины; 

• иллюстрировать конкретнымипримерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
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• Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

Экономика 

• Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

• конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

• объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

• оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

• различать формы бизнеса; 

• извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

• различать экономические и бухгалтерские издержки; 

• приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

• различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

• различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

• выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

• определять причины безработицы, различать ее виды; 

• высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

• объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

• анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

• приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

• высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 



 

30 
 

 

• различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

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

внутренний продукт); 

• различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

• Выделять критерии социальной стратификации; 

• анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

• выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

• выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

• конкретизировать примерами виды социальных норм; 

• характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

• различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

• определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

• различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

• выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

• характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

• характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

• характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

• высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

• формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

• оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 
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• Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

• различать политическую власть и другие виды власти; 

• устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

• высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей 

в политике; 

• раскрывать роль и функции политической системы; 

• характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

• различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

• обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

• характеризовать демократическую избирательную систему; 

• различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

• устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

• определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

• конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

• раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

• формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

• оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

• иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

• различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

• Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

• выделять основные элементы системы права; 

• выстраивать иерархию нормативных актов; 

• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

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

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 
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• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

• раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

• различать организационно-правовые формы предприятий; 

• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

• находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

  Обучающийсяна базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

• Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

• характеризовать основные методы научного познания; 

• выявлять особенности социального познания; 

• различать типы мировоззрений; 

• объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

• выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

• выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 
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• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) 

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

Экономика 

• Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

• выявлять противоречия рынка; 

• раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

• раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

• обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

• различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

• определять место маркетинга в деятельности организации; 

• применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя; 

• оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

• раскрывать фазы экономического цикла; 

• высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

• извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

• Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

• анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

• выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

• толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

• находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

• выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;  

• выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
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• анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

• выделять основные этапы избирательной кампании; 

• в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

• отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

• самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

• характеризовать особенности политического процесса в России; 

• анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

• Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

• перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

• характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

• ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

• характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

проблем человечества; 

–        определять количественные и качественные характеристики географических 

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

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
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–        сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

–        сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

–        выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

и экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

–        раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений 

и процессов; 

–        выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

–        выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий 

и ситуаций; 

–        описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

–        решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

–        оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

–        объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

–        характеризовать географию рынка труда; 

–        рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

–        анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

–        характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

–        приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

–        определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

–        оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

–        оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

–        оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

–        объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–         характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
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–        переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

–        составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

–        делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

–        выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

–        давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

–        понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

–        оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

–        раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

–        прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

–         оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

–        оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

–        оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

–        оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

–        анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

–        анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

–        выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

–        понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

–        давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

–        определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

–        выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 
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–        проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

–        прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

–        прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических 

источников информации; 

–        использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 

обработки информации; 

–        составлять комплексные географические характеристики природно-

хозяйственных систем; 

–        создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

–        интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

–        прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

–        анализировать причины формирования природно-территориальных и 

природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

–        прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов; 

–         анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений; 

–        оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

–        оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

–        выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

–        понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

–        давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» на уровне среднего общего 

образования: 

  Обучающийся на базовом уровне научится: 
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Действительные числа 

  Обучающийся научится:  

• описывать множество действительных чисел;  

• находить десятичные приближения иррациональных чисел;  

• сравнивать и упорядочивать действительные числа;  

• формулировать определение бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии; формулировать определение арифметического корня; 

• формулировать свойства корней n-ой степени;  

• формулировать определение степени с рациональным показателем, 

действительным показателем;  

• применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений базового сложности.  

  Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать в письменной математической речи обозначения и 

графические изображения числовых множеств, теоретико-множественную 

символику;  

• вычислять сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  

• исследовать свойства корня n-ой степени, проводя числовые 

эксперименты с использованием калькулятора, компьютера;  

• вычислять точные и приближенные значения корней, при 

необходимости используя, калькулятор, компьютерные программы; 

•  применять свойства степени с рациональным и действительным 

показателем для преобразования выражений и вычислений повышенного уровня 

сложности.  

Степенная функция 

  Обучающийсянаучится:  

• вычислять значения степенных функций, заданных формулами;  

• составлять таблицы значений степенных функций; строить по точкам 

графики степенных функций;  

• описывать свойства степенной функции на основании ее графического 

представления  

  Обучающийсяполучит возможность научиться:  

• моделировать реальные зависимости с помощью формул и графиков 

степенных функций; интерпретировать графики реальных зависимостей;  

• использовать компьютерные программы для исследования положения 

на координатной плоскости графиков степенных функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу;  

• распознавать виды степенных функций; строить более сложные 

графики на основе графиков степенных функций; описывать их свойства;  

• применять понятие равносильности для решения уравнений и 

неравенств; 

•  решать иррациональные уравнения и иррациональные неравенства; 
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•  применять метод интервалов для решения иррациональных 

неравенств;  

• использовать функционально-графические представления для 

решения и исследования иррациональных уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств;  

• использовать готовые компьютерные программы для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств.  

Показательная функция 

  Обучающийся научится:  

• вычислять значения показательных функций, заданных формулами;  

• составлять таблицы значений показательных функций;  

• строить по точкам графики показательных функций;  

• описывать свойства показательной функции на основании ее 

графического представления;  

• решать показательные уравнения и системы уравнений базового 

уровня сложности;  

• решать показательные неравенства базового уровня сложности.  

  Обучающийся получит возможность научиться:  

• моделировать реальные зависимости с помощью формул и графиков;  

• интерпретировать графики реальных зависимостей;  

• использовать компьютерные программы для исследования положения 

на координатной плоскости графиков показательных функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу;  

• распознавать виды показательных функций;  

• строить более сложные графики на основе графиков показательных 

функций; описывать их свойства;  

• решать показательные уравнения, системы уравнений и 

показательные неравенства повышенного уровня сложности;  

• применять метод интервалов для решения показательных неравенств;  

• конструировать эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического языков;  

• использовать функционально-графические представления для 

решения и исследования показательных уравнений, неравенств, систем уравнений 

и неравенств;  

• использовать готовые компьютерные программы для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств.  

Логарифмическая функция 

  Обучающийся научится: 

• формулировать определение логарифма, свойства логарифма;  

• вычислять значения логарифмических функций, заданных 

формулами;  

• составлять таблицы значений логарифмических функций;  
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• строить по точкам графики логарифмических функций;  

• описывать свойства логарифмической функции на основании ее 

графического представления;  

• решать логарифмические уравнения и системы уравнений базового 

уровня сложности;  

• решать логарифмические неравенства базового уровня сложности.  

  Обучающийся получит возможностьнаучиться: 

• моделировать реальные зависимости с помощью формул и графиков; 

• интерпретировать графики реальных зависимостей;  

• использовать компьютерные программы для исследования положения 

на координатной плоскости графиков логарифмических функций в зависимости 

от значений коэффициентов, входящих в формулу;  

• распознавать виды логарифмических функций;  

• строить более сложные графики на основе графиков логарифмических 

функций; описывать их свойства;  

• применять метод интервалов для решения логарифмических 

неравенств;  

• конструировать эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического языков;  

• использовать функционально графические представления для 

решения и исследования логарифмических уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств; 

•  использовать готовые компьютерные программы для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств.  

Тригонометрические формулы 

  Обучающийся научится: 

• формулировать определение и иллюстрировать понятие синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса на единичной окружности;  

• объяснять и иллюстрировать на единичной окружности знаки 

тригонометрических функций;  

• формулировать и разъяснять основное тригонометрическое 

тождество; вычислять значения тригонометрической функции угла по одной из 

его заданных тригонометрических функций. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

• выводить формулы сложения; выводить формулы приведения; 

•  выводить формулы двойного и половинного углов;  

• выводить формулы суммы и разности синусов, суммы и разности 

косинусов;  

• применять тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения 

  Обучающийся научится:  
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• проводить доказательное рассуждение о корнях простейших 

тригонометрических уравнений; 

•  решать тригонометрические уравнения базового уровня сложности. 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

• решать простейшие тригонометрические неравенства;  

• применять тригонометрические формулы для решения 

тригонометрических уравнений; 

•  использовать различные методы для решения тригонометрических 

уравнений;  

• конструировать эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического языков;  

• использовать функционально-графические представления для 

решения и исследования тригонометрических уравнений, систем уравнений;  

• использовать готовые компьютерные программы для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств. 

Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

  Обучающийсяна базовом уровне научится: 

• определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

• находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

• 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 
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параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

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

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

  Обучающийсяна базовом уровне получит возможность научиться: 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

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

запросов;  

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

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

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

• понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

данных; 

• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
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процессов;анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

  Обучающийся на базовом уровне научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

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

• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; 
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• использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

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

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

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

расчеты и проверять полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристикахизученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

 

  Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 
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• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

методов оценки. 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

  Обучающийсяна базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному классу соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  
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• 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; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

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

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

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

решении этих проблем. 

  Обучающийсяна базовом уровне получит возможность научиться: 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

определения химической активности веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 
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Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

  Обучающийся на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

• использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

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

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

• классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
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• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

  Обучающийсяна базовом уровне получит возможность научиться: 

• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

• характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

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

и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 

Астрономия  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится 

− раскрывать на примерах роль астрономии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между астрономией и другими естественными науками; 

− воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 
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физикой и математикой; 

− использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа; 

− воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

− воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время); 

− объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

− объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца 

на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины 

затмений Луны и Солнца; 

− применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд; воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

− воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

− вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры по угловым размерам и расстоянию; 

− формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

− описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

− объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

− характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы; 

− формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы 

о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

− определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

− описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

− перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

− проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

− объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования 

и сохранения уникальной природы Земли; 

− описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 



 

50 
 

 

спутников и колец; 

− характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

− описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической 

скоростью; 

− описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

− объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 

− определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

− характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 

− описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 

− объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

− описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

− вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

− называть основные отличительные особенности звезд различных 

− последовательностей на диаграмме «спектр -   светимость»; 

− сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

− объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

− описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

− оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

− описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

− характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр; 

− объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

− характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); 

− определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

− распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

− сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

− обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

− формулировать закон Хаббла; 

− определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 
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Сверхновых; 

− оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

− интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

− классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения — Большого взрыва; 

− интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида 

материи, природа которой еще неизвестна; 

− систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной; 

выполнять наблюдения в дневное и вечернее время. 

Выпускник получит возможность научиться 

− формулировать цель исследования для определения разницы 

освещенностей, создаваемых светилами, по известным значениям звездных 

величин; использовать звездную карту для поиска созвездий и звезд на небе; 

− самостоятельно планировать и проводить астрономические наблюдения за 

фазами движения Луны с соблюдением правил безопасной работы; 

− интерпретировать данные о составе и строении Солнца, полученные с 

помощью современных методов; 

− описывать состояние звезд на основе современных квантово-механических 

представлений о строении Вселенной; 

− характеризовать параметры сходства внутреннего строения и химического 

состава планет земной группы; объяснять особенности вулканической 

деятельности и тектоники на планетах земной группы; 

формулировать основные постулаты общей теории относительности; 

определять характеристики стационарной Вселенной А. Эйнштейна; использовать 

эффект Доплера и его значение для подтверждения нестационарности Вселенной; 

характеризовать процесс однородного и изотропного расширения Вселенной; 

формулировать закон Хаббла. 

 

Физическая культура 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

  Обучающийсяна базовом уровне научится: 

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

• знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
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• 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 индивидуальноориентированные 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; 

• проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

 

  Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

• выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

• выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

  Обучающийсяна базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

• оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

• объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством; 

• действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

• составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуацияхна дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

• комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

• распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

• описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

• определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

• опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

• опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
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• пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

• прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

• распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

• соблюдать правила безопасности в увлечениях, непротиворечащих 

законодательству РФ; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежнымихобби; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежнымихобби; 

• применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежнымихобби; 

• распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 
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прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 

• приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

• объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

• использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

• действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

• составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

• Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

• объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

• оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

• раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

• объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористическойдеятельности и наркотизму; 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

• описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

• пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
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• использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

• распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

• распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

• описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

• использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций,запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

• описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

• описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

• составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Основы здорового образа жизни 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

• использовать основные нормативные правовые акты в областиздорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

• оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

• описывать факторы здорового образа жизни; 

• объяснять преимущества здорового образа жизни; 

• объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

• описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

• раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 
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• использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

• отличать первую помощь от медицинской помощи; 

• распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

• действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

• составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

• оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

• классифицировать основные инфекционные болезни; 

• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

• действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

• характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

• описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

• приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

• приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

• раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
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• разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 

и обороны РФ; 

• оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

• раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

• раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

• объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

• описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

• характеризовать историю создания ВС РФ; 

• описывать структуру ВС РФ; 

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

• распознавать символы ВС РФ; 

• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

• использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

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

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

• оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

• раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

• раскрывать организацию воинского учета; 

• комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

• использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

• различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

• описывать основание увольнения с военной службы; 

• раскрывать предназначение запаса; 

• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

• раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

• объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

• Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
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• использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

• оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

• выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

• приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

• описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки 

и смазки;  

• описывать порядок хранения автомата; 

• различать составляющие патрона; 

• снаряжать магазин патронами; 

• выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

• описывать явление выстрела и его практическое значение; 

• объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

• объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

• выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

• объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

• выполнять изготовку к стрельбе; 

• производить стрельбу; 

• объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

• различать наступательные и оборонительные гранаты; 

• описывать устройство ручных осколочных гранат;  

• выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

• выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

• объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

• характеризовать современный общевойсковой бой; 

• описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

• выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

• объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

на боку); 

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

звезде и признакам местных предметов; 
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• передвигаться по азимутам; 

• описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

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

• применять средства индивидуальной защиты; 

• действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

• описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

• выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

• Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

• характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

  Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет нанее. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

• Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

• Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

• Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков 

и фонаря; 
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• определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

• выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

• выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

• описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

• выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

• описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

• Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

• оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

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

России, МЧС России. 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МОУ «СОШ №3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.»и служит одним из оснований 

для разработки локального нормативного акта образовательной организации о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

 

Общие положения 

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 МОУ 

«СОШ №3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.»в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО являются: 



 

62 
 

 

– оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах 

обучениякак основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая 

оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию 

при завершении программы среднего общего образования, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценкарезультатов 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 образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а 

также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МОУ «СОШ №3 с.п.Исламей 

им.Маршенова Н.П.» реализует системно-деятельностный, комплексный и 

уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
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познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

• оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

• Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, 

так ик представлению и интерпретации результатов. 

• Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

• планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

• Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 
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личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в 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 МОУ «СОШ №3 

с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.»и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии сФедеральнымзаконом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МОУ «СОШ №3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.»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.).Возможно в рамках внутреннего мониторинга МОУ 

«СОШ №3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.»проводить отдельные процедуры по 

оценке:  
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• смыслового чтения, познавательных учебных действий (включая 

логические приемы и методы познания, специфические для отдельных 

образовательных областей);  

• ИКТ-компетентности;  

• сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Возможными  формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет 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 по завершении программы среднего общего 

образования.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения(например, 

содержащиеизбыточные для решения проблемы данные илис недостающими 

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

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие 

оцениватьсформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и 

их родителей (или лиц, их заменяющих).  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностикапредставляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  
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Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией МОУ «СОШ №3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.»в начале 10-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации 

и владение познавательными универсальными учебными действиями: 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностикаготовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебнойдеятельности с учетом 

выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных 

групп риска. 

Текущая оценкапредставляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

особое внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами 

само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 

доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 

различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

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

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 

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

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы/раздела/предметного курса. 

Тематическая оценкапредставляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 
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приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подобраны так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебнойдеятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

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

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

при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

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

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

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

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается.  

Внутренний мониторинг образовательной организациипредставляет собой 

процедурыоценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности 

делать осознанный выбор будущей профессии.Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебнойдеятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

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

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражатьсяв дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации по завершении программы 

среднего общего образования. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестацияВ соответствии со статьей 59 

закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получениисреднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы.Требования 

включают:  

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

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

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

проблемы. 
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Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров 

и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким 

образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образованияМОУ «СОШ №3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.» 

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; 
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– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

 

II.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 

К  моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. 

универсальные учебные действия достигают высокого уровня развития 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.  

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 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,.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 



 

71 
 

 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

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

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости, 

поэтому обучающимся предоставляется возможность проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении 

и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся 

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

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

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает 

школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

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

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  
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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. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассники на уровне среднего общего образования  делают 

выбор набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 

выбирают профиль и готовятся 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.  

  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Все формы урочной и внеурочной работы, направленные на формирование 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования 

обеспечивают: 

– возможность самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– возможность самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– образовательные события, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– образовательную деятельность, в рамках которой решаются задачи, 

требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– образовательную деятельность, требующую от обучающихся предъявления 

продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  
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Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 

и формулировать соответствующие выводы.  

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 организуются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира. Это:  

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

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

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
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– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 

в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

– участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

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 используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

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

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего 
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общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы проводится не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты представляются местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект 

— сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Приоритетными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на уровне среднего общего образования являются: 

– социальное; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное, 

творческое. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 
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– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

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

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
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– 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. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

− укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

− уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

− непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что означает следующее:  

− педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

− педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

− педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

− педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

− характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

− педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

− педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

− сетевое взаимодействие образовательной организации с организациями 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
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− обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

− обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

− привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России, культурно-исторические и языковые погружения с 

представителями иных культур; 

− обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

− обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

− обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

время уроков, так и вне их. Не допускаются ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, 

проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие 

учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

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

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в 

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

решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 
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трансформацию текста. Тексты для формирования читательской компетентности 

могут подбираться педагогом или группой педагогов-предметников. В таком 

случае шаг в познании сопровождается шагом в развитии универсальных учебных 

действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событиекак формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

– в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса,  

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п. 

Инструментарий оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события характеризуется тем, что: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагоги разрабатывают самостоятельный инструмент 

оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные 

листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

известны участникам заранее, до начала события. Параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся разрабатываются и обсуждаются с самими 

старшеклассниками; 
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– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение,  

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

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

– 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 при необходимости осуществляется 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое  описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

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

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

– Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением. В 

функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь 
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в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

– Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитывается целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в 

которую обязательно входят 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 МОУ «СОШ №3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.»доводятся до 

сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер, поэтому для руководства исследовательской 

работой обучающихся возможно привлечение  специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и 

проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, возможно  обеспечение  

дистанционного руководства этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 
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– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам:  

– постановка задачи,  

– формулировка гипотезы,  

– описание инструментария и регламентов исследования,  

– проведение исследования,  

– интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях возможно использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе). 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с 

примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для 

развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  

 

Русский язык 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку на уровень основного общего образования 

сооставлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

на основе программы авторского коллектива  

Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 классы». - М: «Русское 

слово», 2016г.  и реализуется через УМК:  

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. Русский язык. 10–11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово». 2017г.в 2-х частях. 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №3с.п.Исламей 

им.МаршеноваН.П.», календарным учебным графиком рабочая программа 

рассчитана в 11 классе на 68 часов (2 часа в неделю). 
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Содержание учебного предмета  

Базовый уровень 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация.  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенное и нераспространенное предложения. Второстепенные члены 

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

Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенное и нераспространенное предложения. Второстепенные члены 

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

Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 
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Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вводных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение.  

Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

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

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

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

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

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

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи. Стиль.  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка. 
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Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный 

стиль. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Повторение.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Название разделов Кол-

во 

часо

в 

Практическая часть 

Кол-во  

р/р 

Кол-

во 

конт/

р  

Кол-во 

практ/

р 

Кол-

во л/р 

Кол-во 

экскурс

ий 

11 класс 
 

 

1 Синтаксис и пунктуация. 

Простое предложение.  

3

2 
6 3 

   

2 Сложное предложение.  2

6 
6 2 

   

3 Культура речи как раздел 

науки о языке. Стили речи.  
6 2 1 

   

4 Повторение 4      

 Итого:       

 

Литература 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе на уровень среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования на основе 

программы авторского коллектива подредакцией С.А. Зинин, В.И. Сахаров. 

«Литература. Программа курса 10 - 11 классы». - М.: «Русское слово», 2014 г. и 

реализуется через УМК:  

 

 

• УМК: Зинин С.А. Сахаров В.И. Литература 11 класс, учебник для 
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общеобразовательных учреждений, в 2 частях. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2017 г. 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им. Маршенова 

Н.П.», календарным учебным графиком рабочая программа рассчитана в 11 

классе на 102часов (3 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета  

Базовый уровень 

11 класс 

Введение  

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизии отечественной истории.. Единство и  целостность 

гуманистических традиций  русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры"(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 

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

«людей-эпох», переживших свое время. 

Русская литература начала XX века  

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в 

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

от апокалиптически ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

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

веков. 

Писатели-реалисты начала XX века. Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», 

«Слово» «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с зарею... 

° Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

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

лаконизм детали. 

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

дыхание», «Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

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

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

духовных гайн и нерушимых ценностей.  

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

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

 

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских 

рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила 

как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» 
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существования , пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты Волги, 

алчной идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как 

главная черта горьковского «нового реализма». Пьеса «На дне». 

Философско-эстетическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 

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

люди», «Ледоход». 

А.И. Куприн. Повести: «Олеся», «Поединок». 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». 

Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» 

рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический 

колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 

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

Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность 

названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической 

обрисовке характеров и ситуаций. 

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

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

Л.Н. Андреев. Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. 

Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 

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

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность 

художественной детали. 

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

«Ангелочек», «Стена», «Баргамот и Гараська». 

Серебряный век русской поэзии  

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

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

форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса 

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

(символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты. Предсимволистские тенденции в 

русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). 

Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. 
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Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. 

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

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по 

выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая 

строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в 

творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

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

томленья», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» 

поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Бла-

гозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий 

русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

А.А. Блок. Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о 

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

Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

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

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

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

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 

Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 

поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу 

финала «Двенадцати». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

Преодолевшие символизм. Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е 

годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и 

кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество Хлебникова и его «программное» 

значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских 

поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. 

Взаимовлияние символизма и реализма. 

И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок 

и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. 

Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр 

«трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 

самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Н.С. Гумилев. Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как 

поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит 
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«лирического эпоса» Н.С,. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца 

в поздней лирике поэта. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

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

Страдивариуса». 

А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, 

мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух 

твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

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

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

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

стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство 

«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-

образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» 

памятника в финале поэмы. 

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

«Родная земля», «Поэма без героя». 

М.И. Цветаева Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне 

нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», 

«Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое — 

птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, 

внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как 

отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в 

произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, 

образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

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

Блоку», «Ученик». 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

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

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

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

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» 

и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд 
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за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. 

Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

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

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

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

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

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

человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг,). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» 

и «Золотой теленок». 

В.В. Маяковский  

Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка 

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

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

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

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

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

произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. 

Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

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

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

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-

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

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

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

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

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

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

С.А. Есенин 

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

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

Божью...», «Над темной прядью перелесиц... », «В том краю, где желтая 

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

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

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

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х 

годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, 

народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской 

поэтики. 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 
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«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души 

как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

Литературный процесс 30-х -начала 40-х годов  

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека 

труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. 

Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 

Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!»В. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и 

полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась 

сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянскойкупницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы, в 30-е годы. Ностальгический реализм 

И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. 

Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, Г. 

Адамовича и др. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» 

как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. 

Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея 

Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 

художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего 

Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного 

правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-

эпопеи. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», 

«Родинка». 

 

У литературной карты России. Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, 

А.А. Прокофьева — по выбору. Мастерство воссоздания характеров русских 
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землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного 

Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике А. 

Прокофьева. 

М.А. Булгаков. Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как 

островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение 

политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, 

Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье 

сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег 

идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», 

«Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм 

гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 

Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго ». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. 

Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине 

«переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический 

аккорд повествования. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда 

разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

П. Платонов. Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: 

«Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля 

и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего 

счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной 

системе писателя. 
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Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый 

механик», «Фро», повесть «Джан». 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика бремен войны (А. Толстой, И. Оренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, 

В. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 

Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. 

«Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 

«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление 

подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» 

В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. 

Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и др. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: <<Вся суть в одном-единственном завете...», 

«О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей 

вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь 

человечество вини...» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной Мотив «лирического эпоса» художника. Память 

войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях 

разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти ». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у 

дороги», «За далью — даль». 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не 

позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой 

суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и 

единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-

предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-

ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество 

земледелия». 

Литературный процесс 50 — 80-х годов  

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 

Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах 
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Сталинграда» В. Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического 

реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. 

Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 

поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. 

Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. Бондарева, 

К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. 

Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская 

проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. 

Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. 

Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенныймонотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 

В.М. Шукшин. Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

.Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как 

два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 

писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 

повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с 

Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного 

очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» 

и др. 

В.П. Астафьев. Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ 

«Людочка» и др. 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в 

человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая 

жанровая природа крупных произведений писателя. 



 

95 
 

 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман 

«Прокляты и убиты». 

В.Г. Распутин. Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и 

помни», рассказ «Не могу-у...». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие национального космоса. Философское осмысление социальных 

проблем современности. Особенности психологического анализа в 

«катастрофическом пространстве» В. Распутина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать 

Ивана», «Пожар». 

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

'^Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь»(А. 

Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 

человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 

праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 

повести. 

Продолжение темы народногоправедничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси 

России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов  

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных 

критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее 

лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. 

Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, 

В. Аксенова, А. Проханова, В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и 

др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и 

школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», 

«артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», 

«Ни страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве 

поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

Тематическое планирование по предмету 
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№ Название 

разделов 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 

Кол-во 

работ по 

развити

ю речи 

Кол-

во 

контр 

работ 

Кол-во 

практиче

ских 

работ 

Кол-во 

лаборато

рных 

работ 

Кол-во 

экскурс

ий 

11 класс  

1 Введение  1      

2 Русская 

литература 

начала XX века  

12 2 
 

   

3 Серебряный век 16 2 
 

   

4 Октябрьская 

революция и 

литературный 

процесс 20-х 

годов 

8 1 
 

   

5 Литературный 

процесс 30-40 гг.  

17 4     

6 Литература 50-80 

гг.  

11 1     

7 Новейшая 

русская проза и 

поэзия 80-90-х 

годов.  

3  1    

 Итого: 102 10 1    

 

 

  

Родной (кабардино-черкесский) язык 

 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Родной (кабардино-черкесский) язык» на уровень 

среднего общего образования составлена для 11 класса на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта на базе учебного пособия  

• Урусов Х., Тамбиев Б.А. «Адыгэбзэ»,11 классс._ «Эльбрус», 2015год  

 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им. Маршенова 

Н.П.», календарным учебным графиком рабочая программа рассчитана на 34 часа 

(1 час в неделю). 

 

Содержание программы 

Знания обучающихся о разговорной речи 
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Язык, речь. Общение. Ситуация общения. Стили речи (научный, официально-

деловой, публицистический).  

Разговорная и художественная (литературная) речь. 

Методы использования стили речи. 

Приметы сценической речи,  способы использования  подготовки и цели 

сценической речи.  

Разговорная речь.  Использование и особенности разговорной речи. 

Язык жестов, его особенности, цели  и методы использования. 

Особенности текстов различных жанров и работа с ними.  

Особенности перевода кабардинского языка на русский. 

Лингвистика, языкознание  

Кабардино-черкесский язык,  языковая семья и группа, его особенности. 

Язык литературной и разговорной речи. 

Главные характерные черты разговорной речи. 

Особенности лексики. 

Грамматические основы предложения. Подлежащее и сказуемое,  синтаксическая 

связь сказуемого и дополнения.  

Связи слов в предложении. Обособленные и осложненные простые предложения, 

сложноподчиненные предложения и их структура. 

Придаточное предложение и причастный оборот как синонимы в языкознании.  

Орфография. Пунктуация. Виды словарей (толковый, орфографический, 

фразеологический) 

Особенности речи в отношении обычаев и культуры народа. 

Речь – как показатель обычаев, мировоззрения, мышления и характера народа. 

Особенности устного народного творчества. Фразеология кабардинского языка. 

Пословицы и поговорки.  

Кабардинские имена и фамилии. 

Заимствованные слова в кабардинском языке.  

 

 

 

Тематическое планирование  

№ Название разделов Количест

во часов 

Практическая часть 

Кол-во 

развит 

ия 

речи 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

Кол-во 

практич

еских 

работ 

Кол-во 

лабора 

торных 

работ 

Кол- 

во 

экску

рсий 

11 класс 

1 Понятие о языке 7      

2 Морфологие и 

орфографие 
6 2  
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3 Синтаксис и пунктуация 7  2    

4 Фонетика и графика 7 2     

5 Лексика 7  2    

 Итого 34 4 4    

 

Предмет «Родная (кабардино-черкесская) литература»  

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета по родной (кабардино-черкесской) литературе 

составлена с учетом требований Федерального государственного стандарта на 

основе Примерной программы среднего общего образования (базовый уровень) и 

учебных пособий по родной (кабардино-черкесской ) литературе 

• Балова    Л.Ф. Кабардинская литература  (хрестоматие), 11 класс. Нальчик, 

«Эльбрус», 2014г.). 

• Тимижев Х.Т., Балова Л.Ф.. Нальчик, «Эльбрус»2013г) в соответствии с 

учебником «Кабардино-черкесская литература ,11» авторы: Х.Т. Тимижев Л.Ф. 

Балова, Нальчик, «Эльбрус»2015г 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в 11 кл в 

соответствии  с учебным планом . 

 

Содержание программы  

Введение 

Основные темы и проблемы кабардинской литературы XIX в. 

Кабардинская литература в период Великой отечественной войны и в 

послевоенные годы  

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного 

чувства в лирике военных лет. Человек на войне и правда о нём. Романтика и 

реализм в прозе о войне. Рассказы, повести и романы кабардинских писателей и 

поэтов.  

Кабардинская литература в 1950 – 1980 годы  

Развитие гуманистических традиций кабардинской классической литературы в 

конце 19-начале 20 века. Богатство и разнообразие литературных направлений. 

Дальнейшее развитие реализма. 

Кешоков А.П. Жизнь и творчество поэта и писателя. 

Гражданская лирика поэта «Сык1уэнт нэхъ псынщ1эу», «Насып». «Ф1ымрэ 

1еймрэ», «Гумызагъэ», «Уузыншэм!»— сэ жызо1э», «Хыр си шакъалъэу». 

Патриотическая лирика А. П. Кешокова 

Произведения, написанные в годы войны. Послевоенный период творчества 

поэта. Стихи о родной земле, родном крае. 

Прозаические произведения писателя. Роман «Лъапсэ». 

Каширгов Х.Х. Жизнь и творчество писателя. Наиболее значимые прозаические 
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произведения Каширгова. Каширгов Х.Х. принадлежит  к плеяде кабардинских 

писателей, стоявших у истоков кабардинской литературы и заложивших основы 

национальной художественной прозы. Он автор романов, повестей, рассказов, 

новелл, очерков, пьес, во многом определявших состояние современной ему 

кабардинской литературы 

Шортанов А.Т. Жизнь и творчество писателя. Сюжет и композиция, главные 

герои романа «Горцы». Русско-Кавказская война в романе. В романе «Горцы» 

впервые в кабардинской прозе художественными средствами воссоздаются 

события первой половины XIX века на Северном Кавказе. «Горцы» – роман-

тетралогия, самое значительное произведение А. Шортанова не только по своему 

объему, но также и по объективному значению для развития национального 

художественного словесного искусства. Это поистине и художественное 

произведение, и историко-документальный роман. 

Очерки и рассказы ШортановаА.Т.. 

Шогенцуков А.О. Жизнь и творчество поэта и писателя. Основные направления 

поэзии Шогенцукова А. Прозаические произведения. Повесть «Назову твоим 

именем». Сюжет и композиция произведения. Роль А.Шогенцукова в развитии 

кабардинской поэзии. 

Карданов Б.М. Жизнь и литературное творчество писателя. Отражение 

Отечественной войны в его произведениях.  Повести и рассказы, кабардинского 

писателя участника войны Б.Карданова, посвящены суровым годам войны. Автор 

пишет не только о боях и походах, но прежде всего о выборе своего места в 

жизни. Повесть «Сэлэтым и гъуэгуанэ». Главные герои, сюжет и композиция. 

 Кохов Ц.М. Жизнь и литературное творчество писателя . Повесть «К1асэу 

щ1егъуэжащ»,  рассказ «Уасэ».  Сюжет произведения и язык писателя. 

Керефов М.Ж. Жизнь и литературное творчество писателя. Обзор произведений 

писателя. Повесть «Адэ щ1эин мылъку хъурэ?». Сюжет произведения и язык 

писателя. 

Куашев Б.И. Жизнь и творчество поэта. Кабардинскийписатель, поэт-новатор, 

переводчик, а также участник Великой Отечественной войны. Стихи о Родине. 

Поэмы и баллады, их основная тематика. Поэма «Нэху». Главные герои, сюжет 

произведения. 

Налоев А.Х.  

Жизнь и творчество поэта и писателя. Налоев Ахмедхан Хамурзович- один из 

ярких представителей послевоенной кабардинской  литературы, выдающийся 

ученый-лингвист, педагог, активный участник Великой Отечественной 

войны.Рассказы и повести писателя. «Смена караула», «Тень  пламени», 

«Вечерняя песня», «Водяная бабка» и многие другие воссоздают картины 

героической борьбы за справедливость на земле, свободу и независимость 

Родины.  

Роман «Всадники рассвета»    Со страниц книги А.Налоева предстают глубоко 

правдивые образы мужественных защитников Отечества, рядовых солдат самой 

передовой линии огня, выполняющих самую тяжелую работу на войне. Люди 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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различных национальностей великой страны, вступившей в смертельную схватку 

с жестоким врагом, показаны как единая, сплоченная и неодолимая сила.     

Ханфанов А.М. Жизнь и творчество поэта. Детские стихи поэта «Си щIыналъэ», 

«ЦIыхугъэ», «Губгъуэм и дыгъэ», «ЩIы-анэ». «Адыгэнэмыс»  -любовь к родному 

краю, обычаям. 

Хавпачев Х.Х. Жизнь и литературное творчество писателя. 

Хавпачев Х.Х. (1926-2000 гг.) – писатель, музыковед, председатель правления 

Союза композиторов КБР (1987-2000 гг.), Заслуженный деятель искусств РСФСР, 

действительный член Адыгской (Черкесской) Международной Академии Наук. 

Почётный гражданин г. Нальчика. 

Повесть «Гур зыщ1эхъуэпсыр». Сюжет произведения и язык писателя 

Балкарова Ф. Г Жизнь и литературное творчество поэта. Лирика Балкаровой 

Ф. Лирика «Гъатхэжэщхэмумыжей», «Кхъужьейхэр», «Мы 

жэщкIыхьымзыгупсысэ» 

Туаршы  А.У. Жизнь и литературное творчество писателя. Роман «Сегодня или 

никогда». Сюжет произведения и язык писателя. 

11 класс 

Жизнь и творчество Заура Налоева 

Стихи и прозаические произведения писателя. Автобиографические

 новеллы писателя. Уважение к профессии, как это отражается в 

новеллах ЗаураНалоева Теория литературы (литературные жанры, баллада, 

очерк, роман, роман –эпопея). 

Жизнь и творчество Кармокова М. 

«Азэмэт», Тема и идея романа. Жизнь поколения, лишенного молодости войной. 

Главные герои произведения. Сплоченность многонациональной страны в борьбе 

против фашизма. «Къоджэмуигъэжейркъым». Философская многозначность 

названия повести. Необычность языка и стиля Кармокова. Связь его творчества с 

традициями кабардинскогонарода. 

Жизнь и творчество Тхагазитова З. 

Гъатхэгубгъуэм», «Усак1уэм и мураднэхъыщхьэр», «Лъахэуэрэд», «Си адэм и 

фэеплъу». Темы и идеи. Образ лирического героя встихотворениях. 

Жизнь и творчество Мафедзева С. 

«Мыщэлъэбжьанэ». Тема и идея романа. Последовательность исторических 

деяний и воспоминаний в романе. 

Жизнь и творчество Кагермазова Б. 

«Къуршажэм и л1эк1э», «Щымы1эж мэз» («Смерть горного тура», «Исчезнувший 

лес») стихотворения-баллады. 

Лъагъуныгъэм и къарур» («Сила любви»)предание. Основная мысль и значения 

пословиц в предании. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 

чувство. 

Жизнь и творчество Кажарова П. 

«Щ1алэгъуэ» («Молодость»), «Гугъэ» («Надежда»), «Мы дунеишхуэм и 

дахагъым…» («О красоте вселенной…») стихи. Место стихов Кажарова в 
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кабардинской литературе. Способы стихосложения и особенности поэзии, 

используемыеавтором. 

Жизнь и творчество Елгарова К. 

«Щыуагъэ» («Ошибка») Искалеченная войной душа героя – главная тема романа. 

Образ главного героя в романе, пожизненно наказавшегосебя. 

Жизнь и творчество Журтова Б. 

Рассказы Б.Журтова. 

«Мэрэмэжьей», Терпимость, человечность старухи Кундуз, потерявшего своих 

детей на войне в романе. 

«Унагъуэ» («Семья») Тема и идея романа. 

Жизнь и творчество Хахова С. 

Рассказы: «Шамсир», «Пшапэбзыгъэ» («Ясные сумерки»). Проза Хахова – 

новаторство в кабардинской литературе. Жизненный путь, переживания, любовь к 

родным и мировоззрения главного героя в рассказе «Ясные сумерки» 

«Си хъуреягък1э («Вокруг меня»)» . Миниатюры о жизненно-важных событиях. 

Жизнь и творчество Утижева Б. 

Сонеты о жизни. о любви, о красоте окружающего мира. 

«Тыргъэтауэ» («Тыргатао»). Историческая пьеса, трагедия, основанная на 

реальных событиях судьбы адыгского народа. Трагедия народа. Смысл названия 

пьесы. 

Жизнь и творчество Мазихова Б. 

Рассказы и новеллы. 

«Бжьыхьэр пщ1ащэ пылъэлъыжыгъуэщ» («Осень пора листопада»). Тема, идея 

романа.. Повесть о жизни и смерти, совести и чести, человечности и любви, о 

мечтах и реальностях главных героев. 

Жизнь и творчество Дугужева К 

«Лъэ1у» («Просьба»), «Адэжь щ1ыналъэм» («Отчизна»), «Лабэпхъэхуейхэр» 

(«Лабинские березы»), «К1элъе1эу тхыдэм» (Вслед за историей), 

«Пщэдджыжьдыгъэ» («Утреннее солнце») – стихотворения о любви к Родине, 

уважительные отношения крабочим. 

Жизнь и творчество БештоковаХ. 

Стихи и поэмы Бештокова. Темы лирических поэм .Выражение любви к родине, 

любви к матери, красоты родного края в стихотворениях. Идея «узловой завязи» 

природы и человека. 

Жизнь и творчество ДобаговаМ 

«Анэрнэмхуэдэщ» («Мать как зеница ока»). Пьеса о взаимоотношениях старшего 

и младшего поколения, о семейном счастье. 

Жизнь и творчество Бицуева А. 

Стихи. Человечность, преданность, любовь – главный мотив стихов 

Бицуева.Искренность интонаций и глубокий психологизм бицуевскойлирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство впоэзии. 

Жизнь и творчество Бемурзова М. 

Стихи. Тема любви к родине, к языку в стихотворениях. Гордость за красоту 



 

102 
 

 

традиций народа и принадлежность к адыгам. 

Жизнь и творчество Ацканова Р. 

Стихи. Тема любви к родине, к языку в стихотворениях. Гордость за красоту 

традиций народа и принадлежность к адыгам. Отражение в стихах поэта красоты 

и доброты человеческой души. 

Жизнь и творчество Мукожева А. 

Стихи. Философская лирика поэта на примере осмысления одной из вечных тем 

поэзии - противостояния жизни и смерти, включающая и другие виды дихотомий 

человеческого бытия - "свет-тьма", "добро-зло" 

 

Тематическое планирование 

Разделы Кол-во часов Прак

тичес

кая 

часть 

Кол-

во часов по развитию 

речи 

  

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

Кол-во 

практич

еских 

работ 

Кол-во 

лаборат

орных 

работ 

Кол-во 

экскурс

ий 

 

11 класс       

1. Введение 1      

2. Налоев З.М. 3      

3. Кармоков М.М. 3      

4. Тхагазитов З.М. 3      

5. Мафедзов С.Х. 4      

6. Кагермазов Б.Х. . 3 2     

7. Кажаров П.Х. 2      

8. Эльгаров К.М. 2      

9. Журтов Б.К. 3      

19. Хахов С.Хь. 3      

11. Утижев Б.К. 4      

12. Мазихов Б.Б. 2      

13. Дугужев К.Б. 3      

14. Бештоков Х.К. 4      

15. Добагов М.К. 2 2     

16. Бицуев А.М. 2      

17. Бемурзов М.Х. 3      

18. Ацканов Р.Хь. 2      

19. Мукожев А.Хь. 2 2     

20. Литература черкесского 

зарубежья 

3      

21. Развитие речи 6      

22. Повторение 3      

23. Внеклассное чтение. 5      
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Итого 68 6     

 

 

Английский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» на уровень среднего 

общего образования составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы на основе: 

УМК: Афанасьева О.В.,ДулиДж., МихееваИ. В., Оби Б., Эванс В. 

«Английский в фокусе» для 11 класса. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 

2018 г. 

• Апальков  В.Г.Авторская программа курса английского языка к УМК 

«Английский в фокусе, 10–11» 

 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №3 с.п.Исламейим.Маршенова 

Н.П.», рабочая программа рассчитана  на 102 часа (3 часа в неделю) в 11 классе 

 

Содержание 

11 класс 

1. Взаимоотношения (Семья, общение в семье) Родственные узы, семья. 

Взаимоотношения. Видовременные формы глагола в настоящем, будущем, 

прошедшем времени. О. Уайлд «Преданный друг». Описание внешности 

человека. Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. Практикум 

по выполнению заданий формата ЕГЭ 

2. Если есть желание – будет и возможность (Межличностные отношения с 

друзьями. ЗОЖ) Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями. 

Придаточные определительные предложения. Ш.Бронте «Джейн Эйр» 

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

3. Ответственность (Повседневная жизнь. Преступления и наказания. Права 

и обязанности) Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив и 

герундий. Ч.Диккенс. «Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя 

Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об охране окружающей среды? 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

4. Опасность (Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем) Несмотря ни на 

что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. 

«Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ 

5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в городе. 

Проблемы современного города) Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений 

с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-
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предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ 

6. Общение (СМИ) В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый 

Клык». Эссе «За и против». Языки Британских островов. Загрязнение океана. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

7. И наступит день… (Планы на будущее) У меня есть мечта. Образование и 

обучение. Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные письма 

/Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ 

8. Путешествия (Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей) Загадочные таинственные места. Аэропорты и 

воздушные путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт 

«Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. США. Заповедные места 

планеты. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

 

Тематическое планирование 

 
№ Название раздела 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

Практическая часть 

Кол-во 

часов 

развит 

ия 

речи 

Кол-во 

контро 

льных 

работ 

Кол-во 

практи 

ческих 

работ 

Кол-во 

лабора 

торных 

работ 

Кол- во 

экск 

урси й 

11 класс     

1  Взаимоотношения 13  1    

2  Если есть желание - будет 

и возможность 

14      

3  Ответственность 10  1    

4  Опасность 11      

5 Кто ты? 15  1    

6 Общение 15      

7 И наступит день… 12  1    

8 Путешествия 12  1    

9 Итого 102  5    

 

 

История 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа по предмету «История» на уровень среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования на основе Примерных программ для 10-11 классов и реализуется 

через предметные линии учебно-методических комплексов: 

• Авторской программы и поурочные рекомендации 10 -11класс М.Л.Несмелова, 

Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая 

история», учебное пособие для общеобразовательных организаций, базовый и 

углублённый уровень. -  М.: Просвещение, 2020. 

 

• Авторской  программы А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6―11  классы  :  учеб.  пособие  для 

 общеобразоват. организаций  /  А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 

— М.: Просвещение, 2020. 

• Рабочей программы и поурочных рекомендаций  История. История России. 10-11 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень /Т.П. 

Андреевская ..- М.Просвещение,2021 

11 класс 

• УМК: История. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс : учеб. для 

общеобразовательных   организаций : базовый  уровень  /О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа ; под ред. АЧубарьянаА.О.. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020;  

• УМК: История России. 1945 – начало ХХI века.11 класс. Базовый .уровень. В 2 

частях. Авторы: А.А.Данилов, А.В.Торкунов, О.В.Хлевнюк, С.М.Шахрай, В.А. 

Шестаков; под ред.А.В. Торкунова.–М.:Просвещение,2021.  

 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им. 

Маршенова Н.П.», календарным учебным графиком рабочая программа 

рассчитана 

      в 11 классе на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Содержание 

11 класс 

 

Всеобщая история. Новейшая история 1946- начало 21 века. 

 

Раздел  I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и 

экономическое развитие стран Европы и Северной Америки  

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 —первой 

половине 1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола 
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Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление 

соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие 

страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская 

война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало 

западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. 

Создание Коминформа, Совета экономическойвзаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. 

Раскол мира  и Европы  как главный признак «холодной войны». 

Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии 

международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. 

Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина 

Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский 

кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний 

в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных 

боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости в начале 

1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая 

восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, 

гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — 

начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое 

мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. 

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. 

«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в 

странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной 

системы. Бреттон-Вудские соглашения. Либерализация мировой 

торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в  Западной 

Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. 
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Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. 

Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 

1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. Перегруженность государства социальными 

обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая 

революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы 

производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество 

знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам 

правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. 

Волна демократизации в мире с 1970-х гг. 

Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены 

диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и 

Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат 

краха социализма как общественно-политической системы в результате 

революций 1989—1991 гг. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике 

стран Запада после Второй мировой войны: формирование государства 

благосостояния с широкими социальными гарантиями и вмешательством 

государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей 

первых 

двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики 

неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасхо дов, снижение налогов, 

поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги 

неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса 

глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики 

«третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, 

образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 
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неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 

движения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах 

Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение влияния 

социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, 

социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. 

Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине ХХ —начале ХХI в. Изменение роли 

гражданского общества в 1960-е гг. 

Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. 

Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. 

Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США в центр 

мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы 

внутренней и внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава в 

конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. 

Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, 

Б. Обамы, Д. Трампа. 

Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у 

власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. 

Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход 

из Евросоюза. Великобритания в период правления М.Тэтчер,Э. Блэра,Д. 

Кэмерона,Т. Мей. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её 

реализация. Социальные волнения 1968 г. 

и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого 

эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил 

у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период 

президентства Ш. де Голля,Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. 
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Макрона. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI 

в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—

1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование 

двух социально-экономических и политических систем в лице двух германских 

государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание 

основ тоталитарного социа лизма в ГДР. Падение Берлинской стены. 

Объединение Германии. Правление К. Аденауэра,Г. Коля, Г.Шредера, А. 

Меркель. 

Италия. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. 

Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал 

партийной системы и формирование двух 

блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития 

Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии 

(1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская 

весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989—1991 гг.«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— 

ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

 

Раздел  II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и 

арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. 

Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». 

«Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация 

групп государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском 

мире. Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и 

исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и 

умеренный ислам в Индонезии. 

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор 

путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической 

утопии и её результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 

1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности 
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китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация 

Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. 

Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории 

страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». 

Модернизация и роль традиций в Индии. 

Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. 

Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. 

Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике 

Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних 

факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от 

авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. 

Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-

реформистские и левонационалистические 

политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических задач 

в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — тенденция в конце 

ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. 

Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров 

свободы. 

 

Раздел III. Современный мир и новые вызовы XXI в.  

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её 

последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI 

в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало 

четвёртой про мышленно-технологической революции: новые возможности и 

новые угрозы. 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание 

«холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в 

мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). БРИКС. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные 

конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. 
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Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция 

России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные 

процессы и конфликты. Главные тенденции в развитии отношений на 

постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского 

интеграционного объединения. Содружество независимых государств (СНГ). 

Образование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание 

Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. 

Конфликты на 

постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в 

Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский 

конфликты. Конфликт в Донбассе. 

Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи 

модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская 

школа в изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные направления 

(поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. 

Интернет и становление глобального информационного пространства. На пути к 

новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. 

Формирование новых ценностей постиндустриального информационного 

общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты 

эпохи постмодернизма в 

архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

 

История России 1946 начало 21 века. 

Раздел  I.  СССР в 1945-1991 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и 

его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). 
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Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. 

Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. Смерть Сталина и настроения 

в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 

Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: 

содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: 

новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и 

наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 
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реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII 

Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый 

курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 

военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. 

Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 
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поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 

путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» 

и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с 

Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма 

«с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством 

СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 
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советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР 

и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – 

единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 

законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 

нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум осохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 

усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 

экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 

программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Раздел II. Российская Федерация в 1991-2021 гг.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 

включая КГБ СССР. 
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Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках 

современников и историков. 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в 1992– 1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение. Полномочия президента как главы государства 

и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных 

и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 

договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с 

Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой 

и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения 

Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 
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предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 

1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица 

и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения 

с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение 

России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., 

их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 

г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание 

В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 

2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 

– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 
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Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка 

мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура. 

  

Тематическое планирование 
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11 класс 

Всеобщая история. Новейшая история 1946 – начало 21 века. 

1 Послевоенный мир. Международные 

отношения, политическое и 

экономическое 

развитие стран Европы и Северной 

Америки 

13      

2 Пути развития стран Азии, Африки и 

Латинской Америки – 4 часа 

3  1    

3 Современный мир и новые вызовы XXI 

в.  

7  1    

11 класс 

История России 1946 – начало 21 века. 

4 Апогей и кризис советской системы.  

СССР  в 1945—1991 гг.  

25  1    

5 Российская Федерация  20  1    

 Итого 68 68      

 

Обществознание  

 

Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на 

основании  

Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание 10 класс». 

 

УМК:  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. «Обществознание. 

11 класс: учеб. для общеобразовательных  учреждений», под. ред.         Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, В.А. Литвинова– М. : «Просвещение», 2018 г. 

 

Программа рассчитана в 11 классе на 34 часа в год (1 час в неделю) в 

соответствии с учебным планом МОУ «СОШ№3 с.п. Исламей им. Маршенова 

Н.П.», календарным учебным графиком 

 

Содержание  учебного предмета 

 

Введение в курс «Обществознание 11 класс». 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году.Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. Определить основные требования к результатам обучения 

и критерии успешной работы учащихся. 

Глава 1. Экономическая жизнь общества. 
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Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. 

Экономика и политика. 

Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и ее измерители. 

Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический 

рост. Факторы экономического роста. Экономическое развитие. Экономические 

циклы. Причины циклического развития.  

Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная 

экономика. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Современная рыночная система. 

Фирма в экономике. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. Как открыть свое дело. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать? Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Нужна ли рынку помощь 

государства? 

Финансы в экономике. Банковская система. Другие финансовые институты. 

Инфляция: виды, причины и последствия инфляции. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Что такое государственная экономика. Международная 

торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное 

поведение участников экономической деятельности. 

Глава 2. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия – 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и 

пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная 

политика в России. 
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Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Дом, в котором мы живем. 

Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности 

населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция. 

Глава 3. Политическая жизнь общества. 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера 

и политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство 

в политической системе. Политический режим. Демократические перемены в 

России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. 

Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и 

движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни. Политическая психология. СМИ и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. 

Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов 21 века. Возможная 

альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 

Тематическое планирование по обществознанию 
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11 класс 

1 Экономическая жизнь 

общества 

18  1    

2 Социальная сфера 13  1    

3 Политическая жизнь 

общества 

13  1    

 Итого 68  3    

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по предмету «Математика» составленав соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования,  программой для общеобразовательных 

учреждений Т.А. Бурмистровой. (Алгебра 10-11 кл.: Программа для 

общеобразовательных учреждений /Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, и 

Геометрия 10-11кл.: Программа для общеобразовательных учреждений /Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, ) на основеУМК: 

• по модулю "Алгебра"- Алимов А.Ш., Колягин Ю.М., Ткачева М.Б и др. Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы-- М.: «Просвещение», 2015г; 

• по модулю "Геометрия"- Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев, С.Б. и др. 

Геометрия, 10-11: М.: « Просвещение», 2015г;  

Рабочая программа рассчитана в 11 классе на 136 часов в год (4 часа в 

неделю). 
 

Уровень обучения – базовый. 

 

Содержание тем учебного курса (алгебра) 

Содержание курса «Геометрия»11 класс 

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ. Понятие вектора в пространстве. Сложение 

и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии 

сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по 

трем данным некомпланарнымвекторам. 

МЕТОД КООРД ИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ. ДВИЖЕНИЯ. Координаты 

точки и 

координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости, движения. Преобразование подобия. Основная цель — сформировать 
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умение учащихся применять векторнокоординатный метод к решению задач на 

вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 

точками, от точки до плоскости. 

ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР. Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных 

телах и поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

ОБЪЕМЫ ТЕЛ. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой 

призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара 

и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для 

вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе 

стереометрии. 
 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела 
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о
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и

ч
ес

тв
о
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ас
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Практическая часть 

Кол- во 
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контрол 

ых работ 

Кол-во 

практи 

ческих 

работ 

Кол-во 

лаборат 

орных 

работ 

Кол- во 

экску 

рсий 

11класс 

1.(А) Повторение курса 10 

класса 

2      

2. Тригонометрические функции 13  1    

3. Производная и еѐ 

геометрическийсмысл 

15  1    

4. Применение производной к 

исследованию функций 

15  1    

5. Первообразная и интеграл 14  1    

6. Элементы 

математической статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

17  2    
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7. Обобщающее повторение курса 

алгебры и начал 

математического анализа за 10- 

11 классы 

8  1    

8.(Г) Координаты точки и координаты 

векторов в пространстве. 

Движения . 

14  2    

9. .Цилиндр, конус, шар. 15  1    

10. Объем и площадь 

поверхности 

15  2    

11. Повторение 8      

 Итого 136  12    

 

Информатика 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике на уровень среднего общего образования для 

10-11 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднегообщего 

бразования на основе Авторской программы авторской программы 

«Информатика. Базовый уровень» И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера для 10-11 классов 

и реализуется через УМК: 

• Семакина И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  Информатика. 11 класс. – М: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2017 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им. Маршенова 

Н.П.», календарным учебным графиком на   2023-2024 учебный год рабочая 

программа рассчитана в 11 классе на 34 часа в год (1час в неделю). 

 

Содержание 
11 класс 

Информационные системы и базы данных 

Технология использования и разработки информационных систем. Что такое 

система. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. 

Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС. База данных – 

основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. 

Создание базы данных. Сортировка в базах данных. Создание межтабличных 

связей. Запросы как приложения информационной системы. Формирование 

запросов в базах данных. Логические условия выбора данных. Поиск в базе 

данных. Применение фильтров. 

Интернет 

Интернет как информационная система Работа с электронной почтой. Работа с 

информационными службами Интернета. World Wide Web – Всемирная паутина. 
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Средства поиска данных в Интернете. Поиск данных в Интернете. Web-сайт – 

гиперструктура данных. Создание сайта с помощью HTML. 

Информационное моделирование 

Понятие модели. Виды моделей. Моделирование зависимостей между 

величинами. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование, 

модели статистического прогнозирования. Корреляционное моделирование. 

Моделирование корреляционных зависимостей. Оптимальное планирование. 

Модели оптимального планирования. 

Основы социальнойинформатики 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое 

регулирование в информационнойсфере. 

Повторение 

Тематическое планирование 
 

№ Название разделов Ко л-во 

часов 

Практическая часть 

Кол-  во 

развит 

ия речи 

Кол-во 

контроль 

ных работ 

Кол- во 

практ 

ическ 

их 

работ 

Кол-во 

лаборато 

рных 

работ 

 

Кол- 

во 

экскурсий 

11 класс 

 Информационные системы и 

базы данных 

12  1 9   

2 Интернет 8  1 8   

3 Информационное 

моделирование 

10  1 7   

4 Социальнаяинформатика 3  1    

5 Повторение 1      

 Итого 34  4 24   

 

Физика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта среднего общего образования на 

основе: 

• Примерной программы  Э.Д. Днепрова,  А.Г. Аркадьева ( Физика 7-11 класса. - 

«Дрофа», 2008 г.),  

• УМК: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс. /Под ред. 

Парфентьевой  Н.А. Физика (базовый уровень). -М.: « Просвещение», 2014 г.   
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В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им. 

Маршенова Н.П.», календарным учебным графиком на   2023-2024 учебный год 

рабочая программа рассчитана 

  в 11 классе на  68 часа в год (2 час в неделю). 

 

 

Содержание 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика и методы научного познания 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и 

их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика 

Законы движения и взаимодействия тел 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение по окружности. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. 

Силы в природе. Элементы статики. Законы сохранения импульса и механической 

энергии. Предсказательная сила законов классической механики. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Механические колебания и волны  

Свободные колебания. Характеристики колебательного движения. 

Гармонические колебания. Уравнение колебаний. Пружинный и математический 

маятники. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Характеристики волн. Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция, поляризация. Звуковые волны. Характеристики звука. 

Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе 

и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй 

закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от 

деформации. Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Свободные 

колебания груза на нити и на пружине. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Отражение и преломление волн. Дифракция и 

интерференция волн. Частота колебаний и высота тона звука. 

  

Лабораторные работы 
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Изучение равноускоренного движения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение закона Гука. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. 

Изучение закона сохранения энергии. 

Исследование условий равновесия тела. 

Исследование колебаний груза на нити. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории и их экспериментальное 

доказательство. Величины, характеризующие молекулы. Количество вещества. 

Абсолютная температура. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар и его свойства. 

Влажность воздуха. Свойства жидкостей. Строение твердых тел. Упругие 

деформации. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон 

термодинамики. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Необратимость 

тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Принцип действия и КПД 

тепловых двигателей. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Изменение  давления  газа  

с  изменением  температуры  при  постоянном объеме. Изменение объема газа с 

изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с 

изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды при 

пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление 

поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Проверка одного из газовых законов. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

   

Электродинамика 

Электростатика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность и потенциал. Принцип 

суперпозиции полей. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля. 

Законы постоянного тока 

Электрический ток. Сила тока, напряжение, сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Виды соединений проводников. ЭДС источника тока. Закон Ома 

для полной цепи. Работа и мощность тока. 

Электрический ток в различных средах 
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Природа  электрического  тока  в  металлах.  Зависимость  сопротивления в 

металлических проводников от температуры. Сверхпроводимость. Электрический 

ток в полупроводниках. p-n переход. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. Виды газовых 

разрядов. Плазма. 

Магнитное поле тока 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция и индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Формула Томсона. Переменный 

ток. Резистор в цепи переменного тока. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Генератор переменного тока. Трансформатор. Производство и 

передача электрической энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Простейший 

радиоприемник. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

  

Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные 

приборы. Магнитное взаимодействие токов. Зависимость ЭДС индукции от 

скорости изменения магнитного потока. Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Излучение и 

прием электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

Виды соединений проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение работы лампы накаливания. 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Оптика 

Геометрическая оптика 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Законы распространения, 

отражения и преломления света. Линзы. Построение изображений в линзах. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Волновая оптика 
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Дисперсия света. Понятие о спектрах. Интерференция света. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Волновые свойства света. 

Различные виды электромагнитных излучений. Шкала электромагнитных волн. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра 

с помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления вещества. 

Наблюдение интерференции и дифракции света (определение длины 

световой волны). 

Квантовая физика и элементы астрофизики Элементы теории 

относительности 

Предпосылки возникновения специальной теории относительности (СТО). 

Постулаты Эйнштейна. Пространство и время в СТО. Взаимосвязь массы и 

энергии в СТО. 

Световые кванты 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Фотон. 

Давление света. Химическое действие света. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Квантовые  

постулаты  Бора.  Линейчатые  спектры  излучения  и  поглощения. Лазеры. 

Физика атомного ядра 

Строение атомного ядра. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Цепная 

ядерная реакция. Ядерная энергетика. Доза излучения. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Плазма 

 

Тематическое планирование 
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11 класс 

1 Основы электродинамики 10  1  1  

2 Электромагнитная 

индукция 
5 

 1  1  

3 Колебания и волны 6  1  1  

4 Оптика 7  1  1  

5 Квантовая физика 6  1    

 Итого 68  5  4  

 

 

Химия 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по химии для 10класса составлена в соответствии с   

требованием Федерального   государственного образовательного стандарта на 

основе:  

• Программы   по химии для учащихся в общеобразовательных учреждений  на базовом 

уровне,  разработанной  Н. Н. Гара.    (Программа по химии для 10-11 кл 

общеобразовательных учреждений.-М.: «Просвещение», 2013) 

• УМК:  Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия. 11 класс. Издательство 

«Просвещение»  Москва,  2015-2020 г. 

Рабочая программа рассчитана в 11 классе на 68 часов в год (2 часа в 

неделю)  в соответствии  с учебным планом МОУ  СОШ №3 с.п. Исламей  , 

календарным учебным графиком на 2023-2024 учебный год 

 

Содержание учебного предмета 

 

11класс 

Важнейшие химические понятия и законы 

 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов 

по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, 

подуровни. Связь периодического закона и периодической системы химических 

элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы 

химических элементов. Положение в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 
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Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в 

реакцию или получившихся в результате реакции. 

Строение вещества 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная 

связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. 

Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. 

Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, 

гомологов. 

Практическая работа: Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей 

исходного вещества. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих 

масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных 

факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным 

способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно- 

основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 

раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды 

раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 
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Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Металлы 

Положение    металлов    в    периодической    системе     химических     элементов   

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз 

растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты 

откоррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида 

меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой  

долей выхода продукта реакции от теоретическивозможного. 

Неметаллы 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в 

кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, 

карбонатов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; 

решение экспериментальных задач по органической химии; решение 

практических расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов; 

решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон. 

 

Тематическое планирование 

 



 

133 
 

 

 № Разделы Кол-во 

часов 

Практическая часть 
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11 класс 

1. Важнейшие химические 

понятия и законы 

3      

2. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе 

учения о строении атомов 

5      

3. Строение вещества 9  1 1   

4. Химические реакции 13  1 1   

5. Металлы 13  1    

6. Неметаллы 8  1    

7. Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ. 

Практикум 

13  1 8   

8. Резерв времени. Решение 

расчетных задач разных 

типов. 

2      

9. Резерв времени. Решение 

качественных задач. 

2      

ИТОГО 68  5 10   

 

Биология 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии на уровень среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования на основе 

авторской программы  Г.М. Дымшица, О.В. Саблина. (Программы. Биология. 10-

11 классов.- М.: «Просвещение", 2014 г. и реализуется через УМК: 

Беляев Д.К., Бородин П.М., Дымшиц Г.М. Биология. Учебник, 11 кл. – М.: 

«Просвещение», 2017г.    

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им. 

Маршенова Н.П.», календарным учебным графиком на 2023-2024 учебный год 
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рабочая программа рассчитана 

в 11 классе на 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание 

11 класс 

 Развитие представлений об эволюции живой природы  

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Чарлз Дарвин и его 

теория происхождения видов. Доказательства эволюции. Эмбриологические 

доказательства эволюции. Морфологические доказательства эволюции. 

Палеонтологические доказательства эволюции. Биогеографические и 

молекулярные доказательства эволюции. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

Роль эволюционной теории в формирование современной естественнонаучной 

картины мира. 

Механизмы эволюционного процесса  

Роль изменчивости в эволюционном процессе. Лаб/работа №1 «Изменчивость 

организмов» Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Формы борьбы за 

существование. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Образование новых 

видов. К/р №1 по теме: «Развитие представлений об эволюции живой природы». 

 Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция  

Вид. Критерии вида. Популяция. Лаб/работа № 2 «Морфологические особенности 

растений различных видов». Основные положения синтетической теории 

эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Дрейф генов – фактор 

эволюции. Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность-результат 

действия факторов эволюции.  

Основные закономерности эволюции. Макроэволюция  

Макроэволюция. Основные направления эволюционного процесса. Лаб/работа 

№3 «Приспособленность организмов к среде обитания».  

Возникновение жизни на земле   

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. К/р №2 по теме: «Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция. Макроэволюция». 

  

 Развитие жизни на Земле   

Развитие жизни в протерозое. Развитие жизни в раннем палеозое. Развитие жизни 

в позднем палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Многообразие органического мира. Классификация организмов.  

Происхождение человека  

Ближайшие «родственники»  человека среди животных. Факторы эволюции 

человека. Основные этапы эволюции приматов. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Появление человека разумного. Кроманьонцы. Человеческие 

расы. К/р № 3 по теме: «Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Происхождение человека». 

Экосистемы   

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций 



 

135 
 

 

разных видов. Практическая работа №1 «Оценка влияния температуры воздуха на 

человека» Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Свойства 

экосистем. Смена экосистем. Агроценозы.  

 Биосфера. Охрана биосферы  

Состав и функции биосферы. Практическая работа №2 «Сравнительная 

характеристика природных и нарушенных экосистем. Круговорот химических 

элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. Практическая работа №3 « 

Определение качества воды водоема» 

Влияние человека на биосферу  

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. К/р №4 по 

теме: «Экосистема. Биосфера».  

Тематическое планирование по предмету 
 

 

Астрономия 

Предмет «Астрономия» 

Пояснительная записка 
 

Программа по астрономии на уровень среднего общего образования составлена на 

основе примерной программы по астрономии для общеобразовательных школ под 

редакцией В. М. Чаругина, реализуется через УМК Чаругин В.М., Астрономия. -
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11 класс 

1 Развитие представлений об 

эволюции живой природы 
3 

     

2 Механизмы эволюционного 

процесса 
4 

 1  1  

3 Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция 
6 

   1  

4 Основные закономерности 

эволюции. Макроэволюция. 
2 

   1  

5 Возникновение жизни на Земле   3  1    

6 Развитие жизни на Земле 3      

7 Происхождение человека 4  1    

8 Экосистемы 4   1   

9 Биосфера. Охрана биосферы  2   2   

10 Влияние человека на биосферу  3  1    

 Итого: 68  4 3 3  



 

136 
 

 

М: Просвещение, 2017г.. Программа рассчитана на 35 часов в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком МОУ «СОШ№3с.п. Исламей 

им. Маршенова Н.П.»  
 

Содержание программы 

Введение 
 

Введение в астрономию. Астрономия – наука о космосе. Понятие Вселенной. 

Структуры и масштабы Вселенной. Далѐкие глубины Вселенной. 

Астрометрия 

Звѐздное небо. Звездное небо. Что такое созвездие. Основные созвездия 

Северногополушария. 

Небесные координаты. Небесный экватор и небесный меридиан; горизонтальные, 

экваториальные координаты; кульминации светил. Горизонтальная система 

координат. Экваториальная система координат. Видимое движение планет и 

Солнца. Эклиптика, точка весеннего равноденствия, неравномерное движение 

Солнца по эклиптике. Движение Луны и затмения. Время икалендарь. 

Небесная механика 

Система  мира.  Геоцентрическая  и гелиоцентрическая

 система мира;  объяснение петлеобразного движения   планет;   

доказательства   движения   Земли   вокруг    Солнца;    годичный параллаксзвѐзд 

Законы Кеплера движения планет. движения планет Обобщѐнные законы 

Кеплера и 

определение масс небесных тел. Космические скорости и межпланетные 

перелѐты. Первая и вторая космические скорости; оптимальная 

полуэллиптическая орбита как планетам, время полѐта к планете 

Строение солнечной системы 

Современные представления о строении и составе Солнечной системе. Об 

отличиях планет земной группы и планет-гигантов; о планетах-карликах; малых 

телах;поясе Койпера и облаке кометОорта. 

Планета Земля. Планеты  земной  группы.  Форма  Земли,  внутреннее строение, 

атмосфера и влияние парникового эффекта наклимат. 

Луна и еѐ влияние на Землю. Формирование поверхности Луны; природа 

приливов и отливов на Земле и их влияние на движение Земли и Луны; процессия 

земной оси и движение точки весеннего равноденствия. 

Планеты земной группы. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты.  Планеты-карлики.  Физические  свойства  Юпитера, Сатурна, 

Урана и Нептуна; вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио; природа 

колец вокруг планет-гигантов; планеты-карлики. 

Форма Земли, внутреннее строение, атмосфера и влияние парникового эффекта на 

климат. 

Малые    тела     Солнечной     системы.     Физическая     природа     астероидов и  

комет;  пояс  Койпера  и  облако  комет  Оорта;  природа  метеоров   и   

метеоритов. 
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Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Астрофизика и звездная астрономия 

Методы астрофизических исследований. Принцип действия и устройство 

телескопов,  рефракторов  и  рефлекторов;  радиотелескопы  и 

радиоинтерферометры. 

Солнце. Определение основных характеристик Солнца; строение солнечной 

атмосферы; законы излучения абсолютно твѐрдого тела и температура фотосферы 

и пятен; проявление солнечной активности и еѐ влияние на климат и биосферу 

Земли. 

Расчѐт температуры внутри Солнца; термоядерный источник 

энергии Солнца и перенос энергии внутри Солнца; 

наблюдения солнечных нейтрино. 

Основные характеристики звѐзд. Определение основных характеристик звѐзд; 

спектральная классификация звѐзд; диаграмма «спектр–светимость» и 

распределение звѐзд  на  ней;  связь   массы   со   светимостью   звѐзд   главной   

последовательности;      звѐзды,      красные      гиганты,      сверхгиганты       и    

белыекарлики. 

Белые    карлики,    нейтронные    звѐзды,    чѐрные    дыры.    Двойные,    кратные 

и переменные звѐзд Особенности строения белых карликов и предел 

Чандрасекара на их массу; пульсары и нейтронные звѐзды; понятие чѐрной дыры; 

наблюдения двойных звѐзд и определение их масс; пульсирующие переменные 

звѐзды; цефеиды и связь периода пульсаций со светимостью уних. 

Новые и сверхновые звѐзды. Наблюдаемые проявления взрывов новых и 

сверхновых звѐзд; свойства остатков взрывов сверхновых звѐзд. 

Эволюция звѐзд. Жизнь звѐзд различной массы и еѐ отражение на диаграмме 

«спектр–светимость»; гравитационный коллапс и взрыв белого карлика в двойной 

системе из-за перетекания на него вещества звезды-компаньона; гравитационный 

коллапс ядра массивной звезды в конце еѐ жизни. Оценка возраста звѐздных 

скоплений. 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные 

туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звѐздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений. Наблюдаемые свойства 

шаровых звѐздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в 

Галактике. Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в 

Галактике.Сверхмассивная чѐрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в центре Галактики и обнаружение в 

центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчѐт параметров 

сверхмассивной чѐрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со 
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взрывами сверхновых звѐзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное 

смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тѐмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чѐрных 

дыр вних. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тѐмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тѐмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической 

космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость 

привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением 

и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. 

Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и 

реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой 

температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — 

излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния 

материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового 

излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для 

построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия 

Наблюдения сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. 

Тѐмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере еѐ расширения. Природа 
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силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звѐзд. 

Наблюдения за движением звѐзд и определения масс невидимых спутников звѐзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. 

Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными 

условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. 

Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземнымцивилизациям. 

 

Тематическое планирование 
 

  Название разделов Кол-во 

часов 

всегоо 

Практическая часть 

  Кол- во 

часов 

развит 

ия 

речи 

Кол-во 

контро 

льных 

работ 

Кол- во 

практи 

ческих 

раб 

от 

Кол-во 

лабора 

торных 

работ 

Кол-во 

экскурсий 

11класс 

1 Введение 1      

2 Астрометрия 5      

3 Небесная механика 3      

4 Строение солнечной 

системы 

7      

5 Астрофизика и звездная 

астрономия 

7      

6 Млечный путь 3      

7 Галактики 3      

8 Строение и эволюция 

Вселенной 

2      

9 Современные проблемы 

астрономии 

4      

 Итого 35      

 

 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа по физической культуре на уровень среднего общего образования 

для 10-11 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, авторской программы В.И. 

Ляха. ( Программы. Физическая культура. 8-11 классы. - М: «Просвещение», 2014г.)  и 

реализуется черезУМК: 

Лях В. И. Физическая культура. Учебник, 11 кл. - М: «Просвещение», 2014г. 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им. Маршенова Н.П.», 

календарным учебным графиком на 2023-2024 учебный год рабочая программа 

рассчитана 

               

              в 11 классе на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание 

 Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и 

спорте.  

Правовые основы физической культуры и спорта. Понятие о физической 

культуре личности. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья. Правила поведения, техника безопасности и 

предупреждение травматизма на занятиях физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. Особенности урочных и 

неурочных форм занятий физическими упражнениями. 

Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Формы и средства контроля индивидуальной 

физкультурной деятельности. 

Основы организации двигательного режима. Организация и проведение 

спортивно-массовых соревнований. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов 

Способы регулирования массы тела человека. 

Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры. 

Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. 

Современное олимпийское и физкультурно- массовое движения. 

 

11 класс 

Легкая атлетика  

Инструктаж по ТБ. Низкий старт до 10-15 м, бег с ускорением 60-70 м,. Высокий 

старт  бег с ускорением 40-60 м, специальные беговые упражнения. Бег 100 м, 

специальные беговые упражнения. Финиширование. Бег на результат 100 м, 

Эстафеты. Бег на результат 200 м, Метание малого мяча в горизонтальную цель 

(1x1) с 5-6 м. Прыжок с 11-13 шагов разбега. Метание малого мяча. Прыжок с 11-

13 шагов разбега на результат. Метание малого мяча. Бег в равномерном темпе. 

Бег 1000 м. ОРУ.  Равномерный бег 1500 метров (д). 2000 м (м)  Спортивные 

игры. Развитие выносливости. Бег на результат 400 м,  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Преодоление препятствий. 

ОРУ. Спортивные игры. Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности 
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2000 м. ОРУ. Подвижные игры. Развитие выносливости.  

Футбол. 

Техника передвижения. Различные сочетания приемов бега с прыжками, 

поворотами и резкими остановками. Удары внутренней, средней, внешней 

частями подъема, внутренней стопы по не подвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Резаные удары по неподвижному и катящемуся 

мячу. Удары носком  и пяткой. Удары с полулета. Удары правой и левой ногой. 

Удары по мячу головой соблюдая технику движения. Выполнение ударов на 

точность и силу после остановки, ведения и рывков на короткое, среднее и 

дальнее расстояние ( с различными направлениями  и траекторией полета).  

Акробатика. 

Перестроение из колонны по два в колонну по одному разведением и слиянием по 

восемь в движении. Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием по восемь в движении. ОРУ. Строевой шаг. 

Кувырок вперед. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках.  ОРУ в движении. 

Спортивные игры. Волейбол. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху на месте. Подвижные игры 

с элементами волейбола. Передача в стоике. Прием мяча двумя руками сверху на 

месте. Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. Передача двумя 

руками. Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. Прием 

мяча снизу двумя руками над собой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. Прием 

мяча снизу двумя руками над собой.  Игра в мини-волейбол. Передача двумя 

руками сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками 

над собой. Игра в мини-волейбол. Передача двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Игра в мини-

волейбол. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. Двухсторонняя игра. Передача 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. 

Перемещение в стоике. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. Передача двумя 

руками сверху в парах. Прием  мяча снизу двумя рукам. Нижняя прямая подача с 

3-6 м. Игра в волейбол.  

Баскетбол. Строевые упражнения. 

Правила ТБ при игре в баскетбол Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на 

месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра в мини-

баскетбол. Перестроение из колонны по два в колонну по одному разведением и 

слиянием по восемь в движении. Перестроение из колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведением и слиянием по восемь в движении. ОРУ с 

предметами на месте. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча 
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двумя руками от груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в тройках.  Бросок двумя руками от головы после 

ловли. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Терминология 

баскетбола. Бросок двумя руками от головы после ловли. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. Терминология баскетбола. Отработка 

техники двойного шага. Терминология баскетбола. Отработка техники двойного 

шага. Игра в баскетбол 4х4. Совершенство отработка техники двойного шага. 

Игра в баскетбол 4х4. Позиционное нападение 3х2 без изменения позиции 

игроков. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола. Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции иг-

роков. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Совершенство 

отработка техники двойного шага с броском в корзину. Игра в баскетбол 4х4. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Двухстороння игра в баскетбол 4х4. 

Взаимодействие двух игроков. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств. Терминология баскетбола. 

Развитие координационных качеств. Терминология баскетбола. Бросок двумя ру-

ками от головы в движении. Взаимодействие двух игроков. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Стойка и передвижения 

игрока. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие коорди-

национных качеств. Контрольная игра в баскетбол. 

Кроссовая подготовка, легкая атлетика,футбол. 

Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Подвижные игры. Развитие выносливости. 

Равномерный бег до 12 минут. Бег под гору. Преодоление препятствий. Спортив-

ные игры. Развитие выносливости. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 30-40 м, встречная эстафета, 

специальные беговые упражнения, развитие скоростных качеств. Старты из 

различных исходных положений. Инструктаж по ТБ. Высокий старт до 10-15 м, 

бег с ускорением 200 м, специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье. 

Обучение отталкиванию в прыжке в длину способом «согнув ноги», прыжок с 7-9 

шагов разбега. Бег на результат 60 м, специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние легко Кросс 500м.атлетических 

упражнений на различныесистемы организма. Высокий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 30-40 м, встречная эстафета. Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. Старты из различных исходных положений. 

Инструктаж по ТБ. Равномерный бег до 12 минут. Бег под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. Бег по пересеченной 

местности 2 км /м/ 1000 м /д/. ОРУ. Подвижные игры. Развитие выносливости. 

Различные сочетания приемов бега с прыжками, поворотами и резкими 

остановками. Удары внутренней, средней, внешней частями подъема, внутренней 
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стопы по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Резанные 

удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары носком 

 и пяткой. Удары с полулета. Резаные удары по неподвижному и катящемуся 

мячу. Удары носком и пяткой. Удары с полулета. Удары правой и левой ногой. 

Удары по мячу головой, соблюдая технику движения. Выполнение ударов на 

точность и силу после остановки, ведения и рывков на короткое, среднее и 

дальнее расстояние ( с различными направлениями  и траекторией полета). Удары 

по мячу ногой в единоборств, с пассивным и активным сопротивлением. Удары в 

движении, в прыжке, с поворотом, через себя без падения и с падением.  

 

 

Тематическое планирование  

 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности на уровень 

среднего общего образования для 10-11 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, примерной авторской программы С.В. Ким., В.А. Горский. 

(Программы. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 кл. - М.: «Вентана-

Граф»,  2020г.) и реализуется через УМК: 
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11 класс 

1 Легкая атлетика 10   2   

2 Футбол 10      

3 Акробатика 4      

4 Спортивные игры. Волейбол 15      

5 Баскетбол. Строевые 

упражнения 

19   2   

6 Кроссовая подготовка, легкая 

атлетика, футбол 

12   2   

 Итого: 68   6   
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Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник , 10-

11 кл. - М.: «Вентана-Граф»,  2020г. 

Ким С.В., Горский В.А.Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 10–11 классы - М: Просвещение, 2019г 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им. Маршенова 

Н.П.», календарным учебным графиком на 2023-2024 учебный год рабочая 

программа рассчитана  

       в 11 классе на  34 часа в год (1час внеделю). 

 

Содержание 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Проблемы 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — 

среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности. Обеспечение национальной 

безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации безопасность человека.  Экстремальные 

ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы 

воинской обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к 

военной службе: обязательная и добровольная. Требования воинской 

деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской 
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службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. 

Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в 

России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового 

образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-

психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, 

лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

Тематическое планирование по предмету 
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11 класс 

1 Основы комплексной 

безопасности личности, 

общества, государства 

14  1    

2 Военная безопасность 

государства 

10         1    

3 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

10  1    

 Итого: 34  3    

 

 

Культура народов КБР 

Пояснительная записка 

Программа  учебного курса «Культура  народов КБР» на  уровень среднего 

общего образования для  11 классов разработана в соответствии с ФГОС на 

основе  примерной программы авт. Тхагапсоева X. Г., Казанова X. М., 

Кучмезовой Р. А и учебного пособия Мамбетов Г.Х. Традиционная культура 

кабардинцев и балкарцев. Нальчик, Издательский центр «Эль-фа», 2014 г. 

Программа рассчитана в 11 классе на 34 часа в год (1 час в неделю), в 
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соответствии с учебным планом  

Содержание программы 

11класс 

Просвещение, образование, наука. 

Проблема письменности кабардинцев и балкарцев, история и памятники. 

Майкопский, Этокский, Баксапскип, Зеленчукский памятники. Попытки создания 

национальной письменности (Ш. Ногмов, Н. Шеретлук, У. Берсей и др.). 

Проблемы современной адыгской и карачаево-балкарской графики. Начало 

просвещения и образования в Кабарде и Балкарии. Школы и культурно-

просветительные учрежденияXVII—XXвв. 

Общественно-политическая, просветительская и литературная деятельность 

Ш. Ногмова, Н. Шеретлука, С. Казы-Гирея, Хан-Гирея,С. Адиль-Гирея, У. Берсея, 

И. Атажукина, К. Атажукина, М. Шардапова, Л. Кодзокова, А. Г. Кешева, Т. 

Кашежева, П. Тем-биева, Н. Цагова, Д. Дымова, С. Сиюхова, У. Цея, Б. Шаханова, 

И. Урусбиева, С. Урусбиева, Н. Урусбиева, И. Хубиева, С. Абаева, X. Абаева, Ф. 

Шакмапова, С. Чабдарова, А. Энеева, Л. Гамаева, Л.Асанова и др. 

Появление светских школ, роль общения с русским народом в 

распространении светского образования. 

Появление и развитие государственной системы просвещения и 

образования в Кабардино-Балкарии после Октябрьской революции. Реформы 

письменности, их последствия. 

Основные этапы развития общеобразовательной школы (начальная, 

семилетняя, восьмилетняя, средняя), ее современное состояние. Создание, 

развитие и современное состояние системы дошкольного и внешкольного 

воспитания детей и молодежи. 

Основные этапы развития системы подготовки кадров в Кабардино-

Балкарии. Ленинский учебный городок (ЛУГ),его роль в формировании кадров 

специалистов и руководителей.    Кабардино-Балкарский педагогический

 институт, республиканский институт усовершенствования учителей, 

Нальчикское педагогическое училище, Терский и Кабардино-Балкарский 

сельскохозяйственные техникумы, Терский агромелиоративный техникум, 

Нальчикское медицинское училище, их роль в культурном и экономическом 

развитииКабардино-Балкарии. 

Роль помощи Центра (Москвы), Грузии и Азербайджана в подготовке 

кадров. Ускорение развития системы образования в годы  «оттепели»  (50—60  

гг.).  Создание Кабардино-Балкарского государственного университета  (1957  г.) 

основные этапы его развития, роль КБГУ в культурно-духовном и социально- 

экономическом развитии народов Кабардино-Балкарии. Современное состояние 

Кабардино-Балкарского государственного университета (кафедры, факультеты, 

направления и особенности подготовки кадров, научно-исследовательская 

деятельность — НИИ, лаборатории, опытно-конструкторские подразделения) и 

проблемы егоразвития. 

Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт современное его 
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состояние (кафедры, факультеты, направления подготовки кадров и научных 

исследований, проблемы его дальнейшего развития. 

Учебные заведения культуры, основные этапы их создания и развития, 

современное состояние (музыкальное училище, культурно-просветительное 

училище, Нальчикский филиал Воронежского института искусств). Создание и 

развитие отраслевых специальных учебных заведений в г. Нальчике 

(политехнический, технологический, строительный, коммунально-строительный, 

автомобильно-дорожный техникумы, техникум информатики и вычислительной 

техники), их роль в кадровом обеспечении народного хозяйства. Современное 

состояние и проблемы развития средних специальных учебныхзаведений. 

Основные этапы развития системы подготовки кадров рабочих профессий в 

Кабардино-Балкарии (система ученичества на предприятиях, ремесленные 

училища, фабрично-заводские училища, курсовые комбинаты, профессионально-

технические училища), ее современное состояние, проблемы гармонизации с 

новой социально- экономической ситуацией. 

Реформа образования, ее цели, задачи, проблемы.  Роль  образования  в  

решении глобальных задач перестройки общества —обеспечении культурного и 

социального экономическоговозрождения. 

Развитие науки в послеоктябрьский период истории Кабардино-Балкарии. 

Научные экспедиции из Центра (научных центров Российской Федерации) в 

Кабардино-Балкарии, их роль в изучении национальной культуры, освоении 

природных богатств, научном обеспечении социально-экономического развития. 

Развитие науки в Кабардино-Балкарии. Создание и основные этапы развития 

Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института истории, 

филологии, экономики, его роль в изучении истории, культуры, языков, создании 

и развитии современной письменности пародов Кабардино-Балкарии. Труды 

института по устному народному творчеству, истории пародов Кабардино-

Балкарии, национальной словесности и т.д. Современное состояние института, 

направления исследований, структура (отделы, секторы) проблемы развития. 

Культурология в деятельности КБНИИФЭ (А.Т. Шортанова, 3. И. Налова, X. И. 

Хутуева, Б. X. Бгажнокова). 

Организация Высокогорного геофизического института, его вклад в 

развитие высокогорной геофизики, создании теории и технологии экологической 

безопасности, разработке и освоении технологии противоградной борьбы. 

Развитие естественных наук в Кабардино-Балкарии с 50-х годов, 

возникновение научных школ в области физики (С. Н. Задумкип, X. Б. Хоконов, 

М. Ч. Залиханов),химии (А. К-Микитаев), математики (А. М. Нахушев). Роль 

Кабардино- Балкарского государственного университета в развитии науки. 

Нейтринная обсерватория —уникальное научноеучреждение. 

Основные этапы развития прикладной науки, развитие сети опытно- 

конструкторских и проектных учреждений вКабардино-Балкарии. 

Опытные сельскохозяйственные станции, .первые учреждения прикладной 

науки, их роль в развитии культуры земледелия и сельскохозяйственного 
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производства. Развитие сельскохозяйственной науки в Кабардино-Балкарии (К. Н. 

Керефов, 3. А, Шауцуков), биологической науки (А. К. Темботов). 

Организация научно-исследовательских институтов кукурузы, горного 

садоводства, их современное состояние, проблемы и перспективы развития. 

Развитие прикладной науки и проектирования в промышленности 

(исследовательские и конструкторские организации электронной 

промышленности, систем автоматизации и телемеханики, станкостроения, 

инструментальной промышленности, в строительстве, торговле, на транспорте и 

т.д.). 

Современные тенденции в развитии науки и образования в Кабардино-

Балкарии. 

Наиболее известные ученые, педагоги, методисты республики. 

Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в изучение истории 

Кабардино-Балкарии: 

Т. Кумыков, Т. Мамбетов, А. Каскумов, И. Чеченов, К. Аза-матов, В. 

Карданов, Е. Кушева, Н. Смирнов, А. Фадеев. 

Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в развитии 

филологической науки КБССР: 

Н. Ф. Яковлев, Г. В. Рагава, В. X. Балкаров, А. М. Кумахов, А. К-Шатров, Б. 

М. Карданов, Дж. Н. Коков, X. X. Урусов, Ж. М. Гузеев, И. X. Ахматов, М. Л. 

Абитов, (Ж. Эльбердов, Т, М. Борукаев, Б. Т, Ширитлоков, У. Дж. Алиеп, И. X. 

Урусбиев, Ш. 

X. Абаев, М. А. Хабичев. 

Деятели литературно-критической мысли Кабардино-Балкарии:М. Сокуров, 

Ф. Урусбиева, А. Хакуашев, П, Шевлоков, А. Теппеев, 3. Толгуров. 

Деятели Кабардино-Балкарии, сыгравшие большую роль в развитии 

образования и науки в Кабардино-Балкарии (Н.Катхапов, М. Энеев, Т. Борукаев, 

Э. Эльбердов, М. Залиханов, В. Тлостанов). 

Художественная культура. 

Театральное и  музыкальное  искусство  Кабардино-Балкарии. Значение 

театра  в жизни общества. Краткая историятеатра. 

Истоки театрального искусства Кабардино-Балкарии: ритуальные и 

бытовые сцены (у адыгов —вак1уэдэкъ «начало пахоты», щ1эпщак1уэ «сцены, 

устраиваемые при больном», хъэмтехьэ «начало молотьбы», цыщ «начало 

стрижки овец», унэише 

«ввод невесты в дом жениха», щауэишыж «возвращение жениха», у 

балкарцев — сабан той «праздник пахоты», кюрек бийге «обряд вызывания 

дождя», бичинге чькъгьан «выход на сенокос», уучу той «праздник охоты», 

ындыр басхан«праздник обмолота», къыркъар «начало стрижки овец», чоппа  

«осенний  праздник  завершения сельскохозяйственных работ» идр.)., 

Искусство народных певцов-импровизаторов (джэгуак!уэ —у адыгов, халкъ 

жырчы —у балкарцев и карачаевцев). 

Народные актеры-импровизаторы (ажэгъафэ —у адыгов, теке или гябчи —у 
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балкарцев и карачаевцев). Обрядовые и детские игрыу адыгов, балкарцев и 

карачаевцев. Зарождение театрально-сценического искусства у адыгов:  

любительская драматическая труппа, организованная в 1905 году в реальном 

училище кабардинским дворянином Таусултаном Ше-ретлоковым.Постановки 

«Кушук и его невеста», «Казаноко Джа-баги». 

Благотворительные театрализованные вечера в Екатеринодаре в 1908  году,  

1914 гг., спектакли «Черкесская программа»,и «Набег Кучука на Азов» (по 

мотивам одноименной повестиХан-Гирея). 

Развитие театральной культуры в Кабардино-Балкарии в 20-е годы. Первые 

самодеятельные  драматические  кружки.  Спектакли  «Неграмотный  —

чтослепой», 

«Одолели»,«Укоголучше»,«Зули»,«Борьбазахлеб»,«Мещане»М.Горькогои 

.«Ревизор» Н. В. Гоголя. 

Открытие ТЮЗа в Нальчике в 1933 году. Спектакли ТЮЗа «Аул Гюдже», 

«Дальний путь». 

Создание  кабардинскойтеатральнойстудии в 1933  году в 

Нальчике. Репертуар студии: «Корогот» П. Шекихачева, 

 «Любовь Яровая»К. Тренева, 

«Коварство и любовь» Ф.Шиллера, «Платон Кречет» А. Корнейчука, 

«Мажид и Марьят» М.Тубаева,«Аул Батыр» А. Шортанова и др. 

Открытие Кабардинского колхозно-совхозного театра (1937 г.) и его репертуар.Создание балкарской театральной студии в 1938году. 

Открытие балкарского колхозно-совхозного театра (1939 г,). 

Первые шаги кабардинских и балкарских драматургов (Пшика и 

Шекихачев, Джансох Налоев, Аскерби Шортаиов, Мухамед Афаунов, Омар 

Этезов, Берт  Гуртуев, Сайд Шахмурзаев идр.). 

Кабардинский государственный драматический театр им.Али Шогашукова. 

Открытие профессионального кабардинского драматического театра (1940 

г.).Первые постановки: «Женитьба Фигаро» П. Бомарше, «Таланты и 

поклонники»  А. Н. Островского, «Каншоби и Гуашагаг» 3. Кардангушева идр. 

Послевоенный репертуар театра. 

Обновление труппы одаренными выпускниками театральных 

учебных заведений.Талантливые мастера кабардинской сцены:Арзрум Шериев, Калиса 

Балкарова, Куна Дышекова, Мухарби Соинов, Буха Сибекова, Мурат Болов, 

Али Тухужеп, Хусейп Топ-куев, Султан Коздохов, Пшизаби Мисостишхов, Купа 

Жекамухова и другие.Режиссеры кабардинского театра: А. Шортаиов, X. Мидов, 

Л. Эркенов, С. Теуважев, Р. Фиров. 

Национальная драматургия на сцене кабардинского театрл: пьесы Пшикаиа 

Шекихачева, Зелимхана Аксирова, Мухамеда Шхагапсоева, Мухамеда Тубаева, 

Хаути Дударова, Биберда Журтона, Хамиши Шекихачева, Бориса Утнжева и 

др.Репертуар кабардинского театра. Гастрольные поездки. 

Балкарский государственный     драматический     театр.

 Открытие профессионального 

балкарскогодраматического театра (1940г.). Первыепостановки: 
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«Овечий источник» Лоне де Вега, «Бронепоезд 1/69» Вс. Иванова, 

«Проделки Скалена» Мольера, «Кроваваясвадьба» Р. Геляева. 

Талантливые мастера балкарской сцены: М.  Кучуков,  III.Кучмезова,  О.  

Балаев, И. Маммеев, З.Махиева, И.Джаитусв,Х.Юсупов 

.Режиссеры балкарского театра :Н. Логотип, Е. Скляров, Б. Кулиев. 

Национальная драматургия на сиене балкарского театра—пьесы  Иссы 

Боташева, Ибрагима Маммеева, Алнма Теппеева, Жагафара Токумаева и 

др.Репертуар бялкарского театра. Гастролыныепоездки. 

Русский драматический театр им.М. Горького. Открытие русского 

драматического театра в г. Нальчике (1936 г.).Первые постановки: «Слава» В. 

Гусева, «Аристократы» и «Любовь Яровая» К. Тренева,  «Оптимистическая 

трагедия» Вс.Вишневского, 

Талантливые мастера русского драматического театра: А, С. Яралов, А. Е. 

Матвеева, Н. Т, Волошин, Н. Н. Сергеев, В. Б.Поздняков, М. Ф. Зуббэк, М. Н. 

Расторгуев и др. 

Репертуар театра. Гастрольные поездки по стране. 

Музыкальный театр. Открытие музыкального театра в г. Нальчике (1968 г.). 

Зарождение национального балета. Первые балетные спектакли: «Лялюпа», 

«Аминах», «Даханаго», «Бахчисарайский фонтан» и др. Деятельность А. И. 

Проценко по созданию балетной труппы. Талантливые артисты —X. Дашуков, Р. 

Хаку-лова, X. Архестов, Т.Энеев. 

Произведения кабардинских и балкарских композиторов русской и 

зарубежной классики на сиене музыкального театра: «Свадьба Фигаро» 

В.А.Моцарта,«Тропою грома» Кара-Караева,«Мадина» М. Балова и X. Карданова, 

«Свадьба Шамхуна» М. 

Балова и др.Тлантливые артисты театра: М. Жилоков, X. Дабагов, Г. Тау-

кенов, IIJ. Наршаова и др. 

Режиссеры и балетмейстеры: А. Шереужев, Л. Эркснов, Б. Губ-жоков, 

А..Абидов. 

Театр-студия «Коврик» и его репертуар. 

Театр кукол, его  репертуар.  Роль  театра  в  эстетическом  воспи  тании  

детей  иподростков. 

Государственный ансамбль песни и танца «Кабардинка». Создание 

ансамбля(1930 г.).Репертуар коллектива. Гастрольные поездки по стране и за 

рубежом. Известные артисты ансамбля: X. Дышеков, С. Шериева, М. Ульбашев, 

С. Тутуков, Б. Каширгов, С. Бсппаев, П. Ашуров, Ф. Дышекова, К. Дзахмышев и 

др. 

Ансамбль танца «Балкария» .Создание творческого коллектива (1990 г.), 

репертуар и гастрольные поездки. Самодеятельные коллективы «Зори Кавказа», 

«Нальчанка», «Бжъамин». 

Музыкальные традиции кабардинцев и балкарцев. Многожанровость 

традиционного музыкального фольклора. 

Музыка в быту народов. Приуроченные песни. Музыкально-поэтические 
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особенности архаического пласта народной музыки. 

Эволюция песенного жанра. Нартские  эпические  песни  —ведущий  жанр 

эпохи средневековья кабардинцев и балкарцев. Культура* феодального периода 

развития в Кабарде и Балкарии. Ге-роико-исторические песни XVII,XVIII иXIXвв. 

—своеобразный исторический документ, отразивший основные вехи 

развития кабардинцев и балкарцев в эпоху позднего реализма. 

Лирические песни, песни-плачи, отражение в них социальной 

несправедливости. 

Современные кабардинские и балкарские песни 

Народные музыкальные инструменты:  традиционные  шикапшина, къыл 

къобуз, жия къобуз, жора къобуз, къэмыл бжьамий, нюйуз, сыбызгъы, пхачич, 

пшыиэдыкуакъуэ, Ьпэпшына, гыбыт къобуз, шах-шах, пыннуу. Органично 

взаимосвязанные народные инструменты —пшынэ, къобуз, зурна, бубен. 

Инструментальные наигрыши и  танцевальная  музыка.  Музыкально- 

стилистическая особенность. Сказители, исполнители народных песен и 

инструментальных наигрышей:Л. Апюков, К-Си-жажев,   Д.   Малкандуев,   

Б.Пачев, 

X. Биттиров, Ш. Биттироп, А. Хавиачев,Р. Атабиев,  И.  Кансоров,  К.  

Каширгова, Ю.   Чочаев, М.   Чапаев,   3. Кардангушев, О. Отаров.Деятельность   

собирателен   и 

исследователей музыкального народного творчества кабардинцев и 

балкарцев: А. Алябьев, М. Бал-кирева, С. Танеева, Н. Гнесина, М. Гайдая, М. 

Рогаль-Левицкого, А. Авраамова,Т. Шенблера, С. Шахмурзаева, 3. Кардангушева, 

О. Старова, В. Барагунова,Л. Канчавели, А. Холаева, Т. Блаевой, X. Малкандуева, 

Т. Хаджиевой. Зарождение и развитие профессиональной музыки, становление 

национальной композиторской школы. 

Первые национальные композиторы: X. Карданов, М. Балов, композиторы 

60— 80-х годов: Н. Османов, В. Молов, А. Байчекуев, Дж. Хаупа, М. Жеттеев, Т. 

Блаева, А. Казанов, А. Рахаев,и их произведения. 

Музыканты и музыковеды:  С.  Абаеп,  Ю.  Темирканов,  Ю.  Би-цуев,  Б.  

Мизов, Н.Гасташева, Л. Кульбаева, 3. Тутов, X. Хавпачев, Ю. Карданова, Б. 

Ашхотов. 

Влияние музыки  народов  Кабардино-Балкарии  на  музыкальное  

творчество  А. Алябьева,  М.  Балакирева,  И.  Мясковского,  С.  Прокофьева,  А.  

Гольденвейзера, А. Александрова, А. Крейна, С. Фрейнберга идр. 

Дирижеры: X.Афаунов, И.Щербаков, Б.Темирканов. 

Изобразительное искусство. 

Основы изобразительного искусства. Живопись. Графика. Скульптура. 

Декоративно-прикладное и монументально-декоративное искусство. Народное 

творчество. 

Народное творчество кабардинцев и балкарцев. Традиционное. 

Современное. 

Роль и место художника М. В. Алехина в дореволюционной 
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художественной культуре Кабардино-Балкарии. 

Создание профессиональной творческой организации художников.  

Становление изобразительного искусства в республике. Творчество старейших 

художников республики Н. Н. Гусаченко, М. А. Ваннаха,Н. 3.Трындыка. 

Искусство Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. 

Влияние группы эвакуированных из России в Нальчик художников на творческий 

процесс в республике. 

Искусство республики в 50-е годы. Первые художники коренных 

национальностей, окончившие художественные училища и Вузы страны: М. А, 

Аксиров, А. А. Жерештиев, В. X. Темирканов. Скульпторы: Ф. Б. Калмыков, М. 

X, Тхакумашсв, X. Б. Крымшамхалов. 

Искусство республики в 60-е годы. Творчество В. М. Абасиа, А. М. 

Сундукова, Г. X. Бжеумыхова. 

Искусство республики на современном этапе. Проблемы национального 

характера в изобразительном искусстве. Обращение художников профессионалов 

к истокам народной культуры. 

Проблемы взаимовлияния  национальных  культур  и  отражение  этого  

процесса в изобразительномискусстве. 

Роль музея изобразительных искусств в развитии и пропаганде 

изобразительного искусства вреспублике. 

Творчество художников-живописцев: М.  А.  Аксирова,  И. X.  Дзан-

кишиева,  А. А. Жерештиева, 3. К. Ипдрисова, No. И. Кишела, И. П. Наседкина, Н. 

М. Третьякова, Р. М. Хажуева, художников-графиков: А. Е. Глуховцева, П. Г. 

Пономаренко, Э. X. Бгажиокова, М. Т. Кипова, Г. С. Паштова, Я. А. Аккизова, С. 

К. Меджидовои, скульпторов —А. М. Денисенко, 3. Э.Озова. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Адыгские арджс-ны 

(циновки). Вышивание по ткани, кожаным изделиям. Художественная резьба по 

дереву. Балкарские киизы, кузнечные изделия. Мастера декоративно-прикладного 

искусства и народного творчества 

Музеи, библиотеки. 

Музеи и библиотеки в системе культуры. Основные этапы раз-пития 

музейного дела и библиотечной сети в республике. 

Возникновение и развитие в республике краеведческого музея, его роль в 

отражении истории и культуры народов Кабардино-Балкарии, в пропаганде идей 

диалога культур пародов республики (народов страны). 

Современное  состояние  республиканского  краеведческого  музея,  

направление его деятельности, проблемы и перспективыразвития. 

Появление и развитие музеев и выставочных залов изобразительного 

искусства, музеев конкретных отраслей и направлений. Идея школьных музеев 

боевой славы, уроки их развития. Особенности музейного движения на селе и в 

малых городах, характерные, примеры(музеи в с. Гунделен, с. Нижний Курп, с. 

Куба и др.). Проблемы развития музейного дела в Кабардино-Балкарии. 

Организация и этапы развития республиканской библиотеки им. Н. К.  
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Крупской. Современное ее состояние, характеристика фондов ее, проблемы и 

перспективы развития. 

Создание и развитие сети специализированных библиотек (научно-  

технической, медицинской, детской литературы ит.д.). 

Состояние и проблемы развития библиотечного дела в республике. 

Национальная книга в библиотечной деятельности. 

Печать, радио, телевидение. 

Печать и другие средства массовой информации в системе культуры. О 

деятельности просветителей Кабарды и Балкарии (XVIII—XIXвв.) по созданию 

книг на родных языках, их участие в прогрессивных литературно-

художественных и общественно-по-литических изданиях России. Газета «Терские 

ведомости». Деятельность просветителей Кабарды и Балкарии. Первый 

профессиональный журналист публицист Адыль-Гирей Кешев. 

Первые периодические печатные издания на кабардинском и балкарском 

языках. 

Развитие печати и  средств  массовой  информации  в  Кабардино-Балкарии 

после Октябрьскойреволюции. 

Создание, особенности развития, современное  состояние  республиканских 

газет «Заман», «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Советская 

молодежь», журналов «Минги тау», «1уащхьэмахуэ», «Эльбрус», «Hyp»,«Нюр». 

Возникновение и развитие в Кабардино-Балкарии радио и телевидении, их 

современное состояние и направления деятельности. Радио и телевидение — 

решении задач национально-культурного возрождения (показаи пропаганда 

национальных культур, учебно-развлекательное вещание на родных языках, 

дискуссии о ценностях культуры ит.д.). 

Особенности влияния гласности на состояние и деятельность 

периодической печати, средств массовой информации. Независимые газеты. 

Создание и развитие книгоиздательства и полиграфии в республике. 

Книготорговля, ее состояние. Деятельность но возрождению учебной книги на 

родных языках.Проблемы национальной книги. 

Кино, другие зрелища. Парки. 

Роль кино, видео и других зрелищ в современной культуре. Создание, 

современное состояние и проблемы развития сети кинотеатров в республике. 

Кинопроизводство в республике, объединение «Ракурс». Развитие видеосети, 

проблемы «интервенции массовой культуры». 

Национальный парк Кабардино-Балкарии (Приэльбрусье). Нальчикский 

городской парк культуры. Зоопарк. 

Развитие физкультуры и спорта 

Национальные праздники физкультуры, спартакиады. Физкультура 

кабардинцев и балкарцев в военное и послевоенное время. Характеристика 

курорта Нальчик. История курорта. Современное состояние курорта. 

История развития альпинизма и горного туризма в КБР. 

Взаимообогащение культур казаков и горцев. Куначество иаталычество. 
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История расселения горских евреев на Северном Кавказе 

Происхождение горских евреев, их расселение на Кавказе. Этнография 

горских евреев. Материальная культура. Поселение, жилища, и их убранство, 

утварь, пища, одежда. Обычное право. Религия. Обряды. Традиции и новации. 

Роль совета старейшин. Духовная культура. Горские евреи в семье народов 

Кабардино-Балкарии. Роль кабардинцев и балкарцев в спасении горско-еврейской 

общины период фашистской оккупации. Знаменитые люди горско-еврейской 

диаспоры Кабардино- Балкарии. Экономические взаимосвязи горских евреев с 

народами Кабардино- 

Балкарии. 

История расселения немцев на Северном Кавказе. Особенности 

духовной культуры и быта российских немцев, проживающих в КБР. 

Осетины, турки-месхетинцы, корейцы.. 

Сведения из истории народа (осетинского, немецкого, турко-месхетинского, 

корейского). Возникновение поселений турок-месхетинцев в Кабардино-

Балкарии. Быт, духовная культура, язык, турок-месхетинцев. 

История поселения корейцев в Кабардино-Балкарии. Быт, духовная 

культура (в том числе, религия), язык корейцев. Проблемы взаимодействия 

культур народов, проживающих в Кабардино-Балкарии. Изучение национальных 

языков и культур. Возникновение и развитие гражданских и общественных 

структур,  ориентированных на национально-культурное возрождение: «Ашэмэз», 

«Адыгэ Хасэ» (адыгская культура), «Тѐре», «Голлу» (балкарская культура), 

«Вече», «Казачий круг» (русская, казачья культура), «Тавуши» (культура горских 

евреев), «Риони» (грузинская культура), «Ахпюр» (армянская культура), 

«Самчели» (корейская культура) и др., проблемы ихдеятельности. 

Факты давней и тесной дружбы осетин, балкарцев, кабардинцев, их 

экономических и культурных связей. Межкультурный диалог, его роль в 

сохранении национальных культур и формировании общечеловеческих культур и 

формировании общечеловеческих культурных

 ценностей. 

 
Тематическое планирование 

 

 

 
 

№ Название разделов Количест 

во часов 

Практическая часть 

Кол- 

во 

разви 

тия 

речи 

Кол-во 

контро 

льных 

работ 

Кол- 

во 

практ 

ическ 

их 

работ 

Кол- 

во 

лабор 

аторн 

ых 

работ 

Кол- 

во 

экск 

урси й 

11 класс 

1. Просвещение, 5      
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образование и наука 

2. Художественная 

культура 

5      

3. Музеи. Библиотеки 5  1    

4. Печать, радио, 

телевидение 

2      

5. Кино, другие зрелища. 

Парки 

3      

6. Здоровье в культуре 

народов КБР 

4      

7. Культура других народов 

(этносов), 

населяющих Кабардино- 

Балкарию 

10  1    

 Итого 34  2    

 

 

 

 Индивидуальный проект 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа Индивидуального проекта составлена для обучающихся 

СОО  на 2023-2024 учебный год. 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект 

представляет собой особую форму деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

 

Согласно учебному плану  «Индивидуального проекта» изучается в в 11 

классе – 34 часа (1 час в неделю).  

В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников 

отсутствуют учебники и методические пособия по преподаванию предмета 

«Индивидуальный проект»,при создании настоящей программы были 

использованы образовательные ресурсы сети Интернет, а также следующие 

учебные пособия: 

1. Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе.  

Методическое пособие для учителей и руководителей школ. — М.: Гуманитарный 

изд. центр ВЛАДОС, 2015 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел 1. Введение  

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная 

культура». Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи 
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проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и 

технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта  

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование 

темы и проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии 

безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки 

курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита замыслов проектов, 

курсовых и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, 

проектов, исследовательских работ.  

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, 

так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования 

(восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки 

зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, 

аннотация, рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые 

процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. 

Расчет календарного графика проектной деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, 

курсовых работах.Работа в сети Интернет. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. 

Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические 

издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление 

таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Сбор и систематизация материалов  

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной 

деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых 

работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления.  

 

 

Тематическое планирование 

п

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1Введение. 1 
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1 

3

2 

Инициализация проекта. 24 

3

3 

Оформление промежуточных результатов 

проектной деятельности. 

7 

4

4 

Управление оформлением и завершением 

проектов.  

1 

5

5 

Защита результатов проектной деятельности.  1 

6

6 

Рефлексия  проектной деятельности. 1 

7 Всего: 34 

 

II.3. Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей 

им.Маршенова Н.П.» разработана: 

 на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №  996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413).на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" - 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400)  

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 

2022года «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования»;  

-  приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 

2022 года «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования»;  

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 

2022 года «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования»;  
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- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 

2022 года «Об утверждении порядка разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ»;   

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы 

воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. Программа 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определённых ФГОС. Разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания. Предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Предусматривает историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения 

программ общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. Программа включает три раздела: 

целевой, содержательный, организационный. Приложение — примерный 

календарный план воспитательной работы. 
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Раздел I. Целевой 

 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовнонравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 
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традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цели и задачи 

 

Цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно 

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности.  

 

 1.2. Направления воспитания.  

1.2. Направления воспитания Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

• гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

•  патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

•  духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков;  

•  эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

•  физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

•  трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  

•  экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  
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•  ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне основного общего образования. 

  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. Понимающий сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории 

российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. Проявляющий уважение к государственным 

символам России, праздникам. Проявляющий готовность к выполнению 

обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при 

уважении прав и свобод, законных интересов других людей. Выражающий неприятие 

любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. Проявляющий 

интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России. Знающий и уважающий достижения нашей Родины — 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, 

религиозной принадлежности). Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 
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ценностям. Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. Проявляющий уважение к 

старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. Проявляющий 

эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание его влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. Выражающий 

установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. Умеющий осознавать 

физическое и эмоциональное состояние (свое и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. Способный адаптироваться к 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым 

ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. Проявляющий 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний. Сознающий важность трудолюбия, 

обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. Выражающий готовность к осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов, потребностей. 
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Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. Сознающий свою 

ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. Выражающий активное неприятие действий, 

приносящих вред природе. Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений. Ориентированный в 

деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, 

накопления фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Уклад школы 
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Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме.  

МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П.» - это открытая 

социально-педагогическая система, которая успешно действует при 

взаимодействии всех участников образовательного процесса как равноправных 

партнеров, которые стремятся к межличностному общению, широкому 

социальному сотрудничеству, создавая определенный уклад школьной жизни, 

способствующий формированию личности школьника - с набором 

компетентностей, определенных новыми образовательными стандартами. 

Ядром школьной жизни является система ценностей, обеспечивающая 

объединение всех направлений деятельности школы, всех образовательных 

процессов вокруг решения главной задачи - образование человека, переход от 

непосредственного воздействия на человека к формированию среды, в которой 

обучающиеся и педагоги реализуются как личности. 

МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П.» основано в 1982г. В 

учреждении имеется 16 учебных кабинетов, актовый зал, спортивный зал, 

тренажерный зал, библиотека с читальным залом, столовая. На территории школы 

имеются спортивные сооружения, спортивные площадки, детская площадка.  

 Численность обучающихся на начало 2023-2024  года составляет 288 

человек. Образовательный процесс в школе осуществляется по 3 уровням 

обучения: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. Воспитательный процесс осуществляют 18 педагогов, 

преданных своему делу, отдающих себя работе с детьми, постоянно повышающих 

уровень своего педагогического мастерства.  

  Процесс воспитания в МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им.Маршенова 

Н.П.» ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования через создание событийного пространства в детско-

взрослой среде.  В школе сложилась система традиционных школьных событий, в 

которую включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические 

работники, но и социальные партнеры.  

Для создания благоприятного социально-культурного, образовательного 

пространства школа сотрудничает с административными  учреждениями: 

Администрация села, Сельская врачебная амбулатория, Совет ветеранов, 

Сельская библиотека, Дом культуры, РЦДТ Баксанского муниципального района.  

  С 1 сентября 2023 года в школе функционирует Центр образования   

естественно-научного  «Точка роста», созданный  в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование».       Работа данного 

центра позволяет:  
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-обеспечивать повышение охвата обучающихся программами основного 

общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической 

направленностей с использованием современного оборудования;   

-формировать условия для повышения качества общего образования, в том 

числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного 

оборудования, повышения квалификации педагогических работников и 

расширения практического содержания реализуемых образовательных программ; 

-повышать уровень естественно-научной грамотности у обучающихся; 

-разнообразить занятия внеурочной деятельности; 

- развивать проектную и исследовательскую деятельность, сетевое 

взаимодействие со школами района. 

             Центр «Точка роста» располагает физической и химико-

биологической   лабораториями, оснащенными современным оборудованием для 

проведения опытов по физике, химии,  биологии и экологии как в лабораторных, 

так и в полевых  условиях; цифровыми лабораториями, микроскопами,  

коллекциями по основным разделам химии и биологии,  оборудованием  для 

робототехники. 

            На базе Центра реализуется 11  общеобразовательных,  

общеразвивающих   программ по ВУД.   

  Также в школе функционируют отряды: ЮИД «Светофор», отряд 

волонтёров «ДОБРОволец»,  Дружина юных пожарных,  РДДМ, «Юнармия» и  

Школьный спортивный клуб «Белая ладья».  

Школа  создает такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате;  

-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, согласно 

Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
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поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов и дискуссий; 

 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр «Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, 

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; Олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др. Учебно -развлекательные мероприятия (конкурс- игра 

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников. Предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? Когда?», 

брейнринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 

иградемонстрация, игра-состязание, дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

 - создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем 

управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных 

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У 

обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру 

 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 
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 -формирование в кружках, секциях, клубах, которые объединяют 

обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями;  

- 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;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами;  

- 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; 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих направлений:   

- Информационнопросветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности; 

- Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

- Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся; 

- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов; 

- Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности.  

 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:  

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематической направленности;  

•  инициирование и поддержку классными руководителями участия класса в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  
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•  организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

•  сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;  

•  выработку совместно с обучающимися правил поведения класса;  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) 

со школьным психологом;  

•  доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса;  

•  индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения;  

•  регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

•  проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся; привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

•  организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

•  создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе;  

•  привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации;  

•  проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В 

воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 

традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, 

главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и 

обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: благотворительная ярмарка 

«Время делать добро», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», 

«Чистые игры», «Бессмертный полк»:   

- проводимые для жителей села и организуемые совместно администрацией 

сельского поселения, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа 

жизни, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весеннее 

ассорти», флешмобы посвященные ко «Дню Народного Единства», ко «Дню 

матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», 

эстафета посвященная 9 мая по улицам поселка. 

 На школьном уровне: общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы:   

- День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где 

происходит знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном 

году в школу, с образовательной организацией.  

-  Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое 

позволяет всем участникам образовательного процесса осознать важность 

преемственности «поколений» не только учащимися выпускных классов, но и 

младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе всегда неповторимы, 

в полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком 

и полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же 

реализуется.  

- День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное 

отношения к учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. 

Данное мероприятие формирует доброжелательное отношение между 

обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей учащихся.   
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- Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами 

создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их 

способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, 

продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, 

играх. Работать над сплочением коллектива.  

- Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: 

участие в митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя «Статен 

и строен – уважения достоин». Совместно с родителями школьники являются 

участниками всероссийского шествия «Бессмертный полк». Такое общешкольное 

дело будет способствовать формированию российской гражданской идентичности 

школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского 

народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: - «Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная 

школа», «Посвящение в пятиклассники», вступление в ряды первичного 

отделения РДДМ, церемония вручения аттестатов, открытие спортивного сезона:  

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты;   

- 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. Способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу: Фестиваль «Ярмарка талантов». 

 На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
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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. 

 

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

реализуются через: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами общеобразовательной организации;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям;  

-  экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

         

      Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 
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герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона;  

- организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации;  

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России;  

- организация и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок; 

 - оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработка и популяризация символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты;  

- подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации;  

- разработка, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  
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- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

- разработка и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

- разработка и обновление материалов (стенды, плакаты, инсталляции и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. Предметно-пространственная среда 

строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает:  

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в  классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации;  

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 

и педагогов, условий обучения и воспитания;  

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия;  

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания;  

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

- родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;  
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- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий;  

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

 

 

 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление - форма реализации обучающимися права на 

участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом  

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом 

(статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 

ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

    Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 

выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

- представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

- объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе 

обучения в общеобразовательной организации; 

- участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 

    Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 
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их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:   

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- 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.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом и социальным педагогом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классным 

кабинетом, растениями в классах и т.п. 

      Ведущими  видами деятельности являются: 

- познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными 

людьми, интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, консультации, 

взаимопомощь учащихся в учебе, разработка проектов и их реализация; 

- экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, 

благоустройство школьных помещений и территории школы, организация 

дежурства; 

- спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы спортивных 

секций, спартакиад, соревнований,  дней  здоровья; 
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- художественно-эстетическая деятельность  - концерты, фестивали, праздники, 

конкурсы, выставки; 

- шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

- информационная деятельность – письменная информация о жизни классов, 

школы; 

- профилактическая деятельность - организация дежурства по школе,  контроль за 

посещаемостью и порядком; 

- краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, организация 

выставок и экскурсий. 

    Под каждый вид деятельности формируются рабочие органы 

самоуправления так, чтобы все представители органов самоуправления были 

охвачены. 

       Формы работы: 

- заседания Совета  ученического  самоуправления; 

- участие в работе собрания; 

- участие в работе ученических и родительских собраний; 

- проведение благотворительных и иных акций; 

- проведение социологических опросов; 

- участие в работе творческих групп; 

- проведение круглых столов; 

- организация и проведение досуговых мероприятий, спортивных соревнований. 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.);  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 
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родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности 

в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.);  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.);  

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» 

     Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в  

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

-  реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 
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ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.2.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и непрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации. 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. Эта работа осуществляется через следующие 

формы воспитательной деятельности:   

Циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей 

профессии», «Путь в профессию начинается в школе»);   

Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия 

могут стать не только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного 

ученика за родителей. В младших классах это профессии родителей учащихся, в 

старшей школе ребята встречаются с представителями бизнеса и героических 

профессий: пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, что 

позволяет решать и задачи военно-патриотического воспитания.   

Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности. Это формирует представления о мире 

профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в различных 

видах деятельности. Частью этих игр могут быть деловые игры, помогающие 

осознать ответственность человека за благосостояние общества на основе 

осознания «Я» как гражданина России.  



 

180 
 

 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования  

(размещение профориентационной информации на официальном сайте школы, 

оформление стенда по профориентации, занятия с элементами тренинга «Экзамен 

без стресса», «Моя будущая профессия»); 

Экскурсии на предприятия села. Такие экскурсии дают школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Во время экскурсии школьники могут наблюдать 

за деятельностью специалиста на рабочем месте. При проведении экскурсии 

главное – сосредоточиться на одной какой-то профессии или группе 

взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в целом. Для целей 

профориентации важно показать существенные характеристики профессии.   

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, 

посещение открытых уроков – онлайн - уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-6-11 

классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские 

открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» - 5-11 классы); 

Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах г. Омска. «Дни открытых дверей» в учебных заведениях 

помогают школьникам сделать правильный выбор. Повысить интерес у 

школьников к выбранным профессиям. На «Дне открытых дверей» учащиеся не 

только знакомятся с учебным заведением, но и могут пройти тестирование, 

пообщаться со студентами. 

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. В ходе психологического исследования определяется 

профессиональная готовность, вид деятельности, который нравится испытуемому, 

а также вид деятельности, который знаком на уровне навыков. На основе 

результатов исследования составляется заключение о профессиональных 

предпочтениях учащегося.   

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы или в 

рамках курсов внеурочной деятельности. 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений. Их 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  
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- 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 обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

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 обучающимися 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 обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и др.;  

- рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);  

- Действующее на базе школы детского общественного объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях (ст. 5). Первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детскоюношеской организации - Российское 

движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская общественно-

государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным 

собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом "О 

российском движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована 

на формирование социальной активности, культуры, качеств личности у детей 

подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность 

школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. 

Участниками "Движения первых" могут стать школьники от 6 до 14 лет с 

согласия родителей или законных представителей, а также подростки от 14 до 

18 лет, которые могут самостоятельно зарегистрироваться на сайте Движения и 

подать заявление на вступление.  Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 

эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими 
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людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, 

способны понять свою роль в обществе. Одно из направлений РДДМ «Движение 

первых» - программа «Орлята России» – уникальный проект, направленный на 

развитие социальной активности школьников младших классов в рамкам 

патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята 

России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники 

из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 

образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт 

командной работы, где «один за всех и все за одного». Обучающиеся принимают 

участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в 

таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, 

День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный 

день книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, 

Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День 

защиты детей. 

Всероссийское военно-патритическое общественное движение  

«Юнармия» (ВВПОД «Юнармия»),  воспитательная деятельность которого 

направлена на развитие у школьников гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и 

дисциплинированности. Все это реализуется через направления, которые 

взаимосвязаны и дополняют друг друга: историко-краеведческое, гражданско-

патриотическое, оборонно-спортивное и духовно-нравственное (Формы 

мероприятий: беседы, игры, конкурсы, праздники, спортивные соревнования; 

интерактивные методы (тренинги, учебные, деловые и ролевые игры); 

коллективные творческие дела; творческие мастерские). 

 

2.2.13. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными 

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

различных видов и форм деятельности: 

-  библиотечные уроки – вид деятельности по формированию 

информационной культуры личности учащегося, подготовке ребенка к 

продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. 

Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и 

путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные 

путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также 
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применяется и нестандартные формы урок информация, урок-размышление, урок 

– диспут, урок-презентация, урок-видеопутешествие.  

 - школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров.   

 

2.2.14. Модуль «Волонтёрство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Оно 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне района, республики, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется: 

 На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и республиканского уровня от лица 

школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, республиканского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения школы;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 
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На уровне школы через:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа 

в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, 

уход за малыми архитектурными формами). 

 

2.15. «Школьные спортивные клубы» 

        Школьный спортивный клуб – общественное объединение, 

включающее обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов, 

способствующее развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

      Целью деятельности  школьного спортивного клуба является 

воспитание у молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, к организации активного отдыха, здоровому 

образу жизни.  

    Задачи деятельности школьного спортивного клуба: 

- создать условия для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно- оздоровительной и спортивной работы; 

- вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

- укреплять и восстанавливать здоровье при помощи регулярных занятий в 

спортивных- секциях, участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

-  организовывать физкультурно-спортивную работу с обучающимися и 

жителями - сельского поселения; 

- участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня; 

- оказывать содействие обучающимся, членам спортивных сборных команд 

в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

- организовывать спортивно-массовую работу с обучающимися и 

подростками, в том числе, имеющими отклонения в состоянии здоровья, 

ограниченные возможности здоровья; 

- организовывать досуг молодежи в прилегающем микрорайоне, путем 

привлечения к участию в различных спортивных, спортивно-технических 

кружках и секциях; 

- вести работу по пропаганде здорового образа жизни; 

-  совершенствовать систему обобщения и распространения эффективного 

педагогического опыта по организации и проведению физкультурно- 

оздоровительных и спортивно-массовых направлений. 

 

2.16. «Школьные театры» 
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Модуль «Школьный театр» реализуется в школе через внеурочную 

деятельность. В школе  работает театральный кружок «Мир театра».  Имеющиеся 

ресурсы творческих, профессиональных педагогов, активных и талантливых 

детей и любящих родителей дают возможность создать в школе интересную 

насыщенную жизнь, состоящую из многочисленных концертов, капустников, 

театральных постановок, праздничных мероприятий и массовых праздников 

высокого уровня подготовки и качества проведения. Театральное движение может 

быть и уроком и увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху и 

открытием неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практике 

диалога нравственные и научные истины, учит быть самим собой и «другим», 

перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных коллизий, 

драматических испытаний характера. Иными словами, театральная деятельность 

— путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего 

народа. Школьный театр позволяет развивать интеллектуальные, 

коммуникативные и предметно-практические качества личности школьника, 

творческое его воображение, развивать художественный вкус и эстетическое 

чувство прекрасного, воспитывать уважительное отношение между членами 

коллектива, воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, 

родной земле, неравнодушного отношения к окружающему миру, любовь к 

культуре и истории своей страны, вместе с тем воспитывать 

дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, 

смелость, волю. Все что необходимо для участия в этом движении школьнику – 

это желание.  

3.3. Кадровое обеспечение 

 Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. 

Все педагоги - специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении  главного результата – качественного и результативного  

воспитания.  

 В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

 Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

- курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

 Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

Кадровый состав воспитательной службы МОУ «СОШ №3с.п. Исламей им. 
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Маршенова Н.П.» Баксанского муниципального района КБР представлен: 

- заместителем директора по ВР (1); 

- педагогом-психологом (1); 

- социальным педагогом (1); 

- библиотекарем (1); 

- классными руководителями (16); 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности:Устав школы 

Локальные акты: 

• Положение о Совете обучающихся 

• Положение о методическом объединении классных руководителей 

• Положение о Совете родителей 

• Положение о внеурочной деятельности 

• Положение о спортивном клубе 

• Положение о волонтерском движении 

• Положение о лучшем классе 

• Положение о классном руководстве 

• Положение об ученическом самоуправлении 

• Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

• Положение о правилах поведения обучающихся 

• Положение о работе с одаренными детьми 

• Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

• Положение по использованию и включению в процесс обучения и 

воспитания государственных символов РФ и др. 

 

 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых    

       личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной    

       жизненной позиции обучающихся 

  Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие 

группы поощряемых и т.п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 
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- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

 Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

 Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

  Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 

 Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также 

привлечение благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их 

статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы  (ПКР) на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы МОУ 

«СОШ №3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.»науровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

ПКР разработана  для обучающихся: 

− имеющих низкую мотивацию к изучению учебных предметов; 

− обучающихся оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

− учащихся показывающих в ходе мониторинга недостаточный уровень 

предметных компетенций. 
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II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы МОУ «СОШ 

№3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.»на уровне среднего общего образования 

 

В основу программы коррекционной работы МОУ «СОШ №3 с.п.Исламей 

им.Маршенова Н.П.»положены общедидактические и специальные принципы 

общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 

принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся в 

создании благоприятных условий для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся, имеющих 

низкую мотивацию к изучению учебных предметов, учащихся, показывающих в 

ходе мониторинга недостаточный уровень предметных компетенций,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. 

II.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 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 
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образования, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

Диагностическоенаправление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и специалисты (психолог, 

социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихсяпо 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, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В зависимости от состава обучающихся в образовательной 

организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки в овладении ООП подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого 

различными учителя-предметники, специалисты (психолог, социальный педагог) 

разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который 

рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются 

вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится 

специалистами организации: психологом, социальным педагогом.Специалисты, 

как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 

уроке. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 

подростков.  Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) 

по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 
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моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 

социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников, 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. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 

для обучения и компенсации недостатков старшеклассников, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного 

сопровождения семей обучающихся, имеющих низкую мотивацию к изучению 

учебных предметов, а также обучающихся оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 

специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной 

работыосуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом 

класса и группой специалистами: психологом, социальным педагогом. 

Педагогкласса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников, имеющих низкую мотивацию к изучению 

учебных предметов, показывающих в ходе мониторинга недостаточный уровень 

предметных компетенций,обучающихся оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Информационно-просветительское направление работы позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 
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Данное направление реализуется на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций 

и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

II.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами включаются: педагог-

психолог, социальный педагог. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации 

поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся в 

образовательной организации(в том числе –школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, имеющих низкую мотивацию к изучению учебных 

предметов, показывающих в ходе мониторинга недостаточный уровень 

предметных компетенций), их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, имеющих 

низкую мотивацию к изучению учебных предметов, показывающих в ходе 

мониторинга недостаточный уровень предметных компетенций;организация и 

механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с подростками; принимается итоговое 

решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации возможно создание 

службы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся для которых разработана ПКР. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-предметником), 
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регламентируются локальными нормативными актами КШИ, а также ее уставом; 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов, педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей) является одним из условий успешности комплексного 

сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, двумя 

медицинскими сестрами) на регулярной основе. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников. Кроме 

того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне 

обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению 

итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся принадлежит психолого-педагогическому 

консилиуму образовательной организации (ППк).Его цель – уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихсяи школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, имеющих низкую мотивацию к изучению учебных 

предметов, показывающих в ходе мониторинга недостаточный уровень 

предметных компетенций, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и 

методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в 

рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной 

работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
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осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, педагоги и представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух 

раз в месяц (по необходимости). На заседаниях консилиума проводится 

комплексное обследование школьников в следующих случаях:  

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника 

академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

Ориентируясь на результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, 

определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 

необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся, 

имеющих низкую мотивацию к изучению учебных предметов, показывающих в 

ходе мониторинга недостаточный уровень предметных компетенций, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется 

при освоении содержания основной образовательной программы в учебной 

урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 

осуществлять отбор содержания учебного материала, использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов, опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников. 



 

195 
 

 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают образовательные 

траектории с целью развития потенциала школьников.  

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся,  имеющие 

низкую мотивацию к изучению учебных предметов, показывающие в ходе 

мониторинга недостаточный уровень предметных компетенций, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, в достаточной мере осваивают основную 

образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессиии 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;  
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– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников,имеющих низкую 

мотивацию к изучению учебных предметов, показывающих в ходе мониторинга 

недостаточный уровень предметных компетенций, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Обучающиеся достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на базовом  уровне в зависимости от успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся, имеющие низкую мотивацию к 

изучению учебных предметов, показывающие в ходе мониторинга недостаточный 

уровень предметных компетенций, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися,имеющими низкую мотивацию к изучению учебных предметов, 

показывающими в ходе мониторинга недостаточный уровень предметных 

компетенций, попавшими в трудную жизненную ситуациюобразовательных 

программ среднего общего образования.Формат выпускных испытаний для 

выпускников XI классов, имеющих низкую мотивацию к изучению учебных 

предметов, показывающих  в ходе мониторинга недостаточный уровень 

предметных компетенций, попавших в трудную жизненную ситуацию— единый 

государственный экзамен.  

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. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план среднего общего образования ФГОС 

МОУ «СОШ №3  с.п. Исламей им. Маршенова Н.П.» 
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на 2023-2024 учебный год (11кл, пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Базовый уровень 

Урове

нь 

Количес

тво часов 

в неделю 

11 кл 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2 

Литература Б 2 

Родной язык     и родная литература 

Родной (кабардино-черкесский)  язык  Б 1 

Родная (кабардино-черкесская) 

литература  
Б 2 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Общественные 

науки 

История  Б 2 

Обществознание Б 1 

География Б  

Математика 

и      информатика 

Математика Б 4 

Информатика Б 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 1 

Химия Б 2 

Биология Б 1 

Астрономия Б 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическаякультура Б 2 

Основы безопасностижизнедеятельности Б 1 

Индивидуальный проект   26 

Итого в обязательной части   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Учебный курс «Говорим и пишем правильно»  1 

Учебный курс «Современная русская литература»  1 

Учебный курс «Актуальные вопросы обществознания»  1 

Учебный курс «Практикум по математике»  1 

Учебный курс «Основы биологии»  1 

Учебный курс «Культура народов КБР»  1 

Учебный курс «Основы физики»  1 

Индивидуальный проект  1 

Итого в части, формируемой участниками образовательных отношений  8 

Общий объем недельной образовательной нагрузки при пятидневной 

учебной неделе 

 34 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

  

 

Пояснительная записка 

Учебный план МОУ «СОШ №3  с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.»  

составлен в 10-11 классах в соответствии с ФГОС среднего общего образования,   

обеспечивает условия для изучения родного языка и литературы и иностранного 

языка и   выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН  и предусматривает 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

Продолжительность  учебного плана в 11 кл-34 недели. Продолжительность 

урока - 40минут. 

Учебный план, состоящий из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, распределяет учебное время, определяет 

максимальный объем недельной учебной нагрузки. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, использована с учетом интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В рамках реализации ФГОС СОО: 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

учебными курсами, исходя из интересов участников образовательных отношений. 

• Региональный компонент представлен в 10-11 классах: 

-  учебными предметами : «Родным (кабардино-черкесским) языком» и 

«Родной (кабардино-черкесской) литературой», 

-  учебным курсом  «Культура народов КБР». 

 

Годовой календарный график на 2023-2024 г 

 

Начало учебного года – 1 сентября   2023  года. 

Окончание учебного года: 

2) 9,11 классов –в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации выпускников). 

Продолжительность учебного года:  

 11 классы – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации 

учащихся 11-х классов). 

 

 

Продолжительность учебного 

года: 

•  

  

34 недели 

Продолжительность   

 10-11классы 

Iполугодие 01.09. 2023 - 27.12.  2023 
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1. Сроки проведения и продолжительность каникул: 

 

 

 

Сменность занятий: Одна смена 

Начало занятий Окончание занятий 8 часов 30 минут 

14часов 30 минут 

Расписание звонков 08.30 – 09.10 

09.20 – 10.00 

10.20 – 11.00 

11.20 – 12.00 

12.15 – 12.55 

13.05 – 13.45 

13.55 - 14.35 

 

у

рок 

Начало Окончание Длительность 

перемен 

1 08.30 ч. 09.10 ч. 10 мин 

2 09.20 ч. 10.00 ч. 20 мин 

3 10.20 ч. 11.00 ч. 20 мин 

4 11.20 ч. 12.00 ч. 15 мин 

5 12.15 ч. 12.55 ч. 10 мин 

6 13.05 ч. 13.45 ч. 10 мин 

7 14.55 ч. 14.35 ч.  

 

 

II полугодие 08.01. 2024. –24.05.  2024 

Продолжительность учебной 

недели: 

 

5 дней 

Продолжительность 

четвертей 

 2-11 кл : 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

ВСЕГО 

 

 

8 недель   

8 недель                                                   

10недель 

8 недель 

34 недель 

Каникулы Сроки Количество дней 

Начало Окончание 

Осенние  28.10.2023  06.11.2023 10 

Зимние 28.12.2023   07.01. 2024 11 

Весенние  23.03.2024 31.03.2024  9 

Летние    
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Сроки государственной итоговой аттестации (могут измениться с учетом 

установленных на   2024 год сроков государственной итоговой аттестации 

выпускников): 

11 классы – с 25 мая по 29 июня   2023 года.  

 

 

 

III.2. План внеурочной деятельности 

Календарный План воспитательной работы школы 

(Уровень основного общего образования) 

(11 класс) 

на 2023-2024 учебный год 

 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1. Школьная линейка 

 «День знаний» 

11 класс  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. 3 сентября День окончания 

Второй  мировой войны 

11 класс  03.09.2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

11 класс  03.09.2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. День пожилых людей 11 класс  октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. 4 октября День защиты 

животных 

11 класс  октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. 5 октября День учителя 11 класс  октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7. День отца в России 11 класс  Третье 

воскресенья 

октября 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
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классные руководители 

8. День памяти жертв 

политических репрессий. 

11 класс  30.10.2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

9. День народного единства 11 класс  04.11.2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

10. День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

11 класс  08.11.2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

11. День начала 

Нюрнбергского процесса 

11 класс  20.11.2023 классные руководители 

12. День матери в России 11 класс  27.11.2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

13. День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

11 класс  30.11.2023 классные руководители 

14. День неизвестного солдата, 

Международный день 

добровольцев 

Международный день 

инвалидов 

11 класс  03.12.2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

15. Битва за Москву 11 класс  05.12.2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

16. День Александра Невского 11 класс  06.12.2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

17. День Героев Отечества 11 класс  09.12.2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

18. День прав человека 11 класс  10.12.2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 
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19. День Конституции 

Российской Федерации 

11 класс  12.12.2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

20. День спасателя 11 класс  27.12.2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

21. Новый год 11 класс  Декабрь  Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

22. Татьянин день. Праздник 

студентов 

11 класс  25.01.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

23. День снятия блокады 

Ленинграда. 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» (Освенцима). 

11 класс  27.01.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

24. День воинской славы 

России. 80  лет со дня 

победы Вооружённых сил 

СССР над армией 

гитлеровской Германии в 

1943 году в 

Сталинградской битве 

11 класс  02.02.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

25. День российской науки 11 класс  08.02.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

26. Международный день 

родного языка 

11 класс  21.02.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

27. День защитников 

Отечества 

11 класс  22.02.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

28. Международный женский 

день 

11 класс  07.03.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 
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классных руководителей, 

классные руководители 

29. День воссоединения Крыма 

с Россией 

11 класс  18.03.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

30. День космонавтики 11 класс  12.04.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

31. День весны и труда 11 класс  01.05.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

32. День Победы 11 класс  08.05.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

33. День детских 

общественных организаций 

России 

11 класс  19.05.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

34. Праздник Последнего 

звонка 

11 класс  20.05.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

35. День славянской 

письменности и культуры 

11 класс  24.05.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

36. Международный день 

защиты детей 

11 класс  01.06.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

37. День эколога 11 класс  05.06.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

38. Пушкинский день России 11 класс  06.06.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

39. День России 11 класс  12.06.2024 Заместитель директора 
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по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

40. День памяти и скорби 11 класс  22.06.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

41. «Уроки мужества» 

 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей и наставников) 

3. Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников) 

Курсы внеурочной деятельности  

№ Название курса Классы Количество 

часов в нед. 

Ответственные 

Информационнопросветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

1. «Разговор о важном» 11 1 Кабардова С.А 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

1. «Функциональная 

грамотность» 

11 1 Кабардова С.А 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

1. Профминимум  11 1 Кабардова С.А 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Базовый уровень 

Уровень Количес

тво 

часов в 

неделю 

11 кл 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык Б 3 

Литература Б 3 

Родной язык     и родная 

литература 

Родной (кабардино-черкесский)  

язык  
Б 1 

Родная (кабардино-черкесская) 

литература  
Б 2 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Общественные История  Б 2 
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науки Обществознание Б 2 

География Б  

Математика 

и      информатика 

Математика Б 5 

Информатика Б 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

Химия Б 2 

Биология Б 2 

Астрономия Б 1 
Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическаякультура Б 2 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

Индивидуальный проект   1 

Итого в обязательной части  32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Культура народов КБР  1 

Итого в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 8 

Общий объем недельной образовательной нагрузки при 

пятидневной учебной неделе 

 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 

 
34  

Внеурочная деятельность (всего часов)  10  
1. Разговоры о важном  1  

2. Профминимум. Билет в будущее  1  
3.  Начальная военная подготовка  1  

4. Точка роста (физика, биология)  0,5+0,5  

5. Волейбол  1  

РЕЗЕРВ  5  

5. Внешкольные мероприятия 

1. Выездная экскурсия в 

пожарную часть№5 с.п. 

Заюково 

11 класс  Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. Выездные экскурсии в 

профессиональные 

учебные заведения в Дни 

открытых дверей 

11 класс  По 

приглашен

ию 

учебных 

заведений 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. Выездная экскурсия в 

СОБР 

11 класс  По 

приглашен

ию 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 
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4. Реализация программы  

«Пушкинская карта» 

11 класс  По плану Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

5. Организация шествия 

«Бессмертного полка» 

11 класс  май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Организация акции 

«Георгиевская лента» 

11 класс  май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7. Акция «72 часа добра» 11 класс  Ноябрь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Предметно-пространственная среда 

1. Оформление интерьера 

школьных помещений 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

2. Размещение на стенах 

школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

3. Благоустройство классных 

кабинетов 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

4. Событийный дизайн 

согласно плану 

общешкольных 

мероприятий 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

5. Творческая мастерская: 

-оформление выставок 

рисунков, плакатов и 

поделок, посвященных 

временам года и 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 
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тематическим событиям 

- конструирование макета 

«Школа моей мечты» 

6. Обновление стендов в 

школьных рекреациях 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

7. Озеленение пришкольной 

территории, разбивка 

клумб, оборудование во 

дворе школы 

оздоровительно-

рекреационных зон отдыха. 

11 класс  сентябрь-

ноябрь 

апрель-май 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

8. Создание и поддержание в 

рабочем состоянии в 

вестибюле школы 

стеллажей свободного 

книгообмена. 

11 класс  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

9. Конкурс творческих 

проектов по 

благоустройству 

различных участков 

пришкольной территории: 

высадке культурных 

растений, закладке газонов. 

11 класс  сентябрь, 

март 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

7. Работа с родителями 

1. Заседание Совета школы 11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

2. Ознакомление родителей с 

нормативно правовой 

базой школы 

11 класс  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

3. «Трудности адаптации 

ребенка к обучению  в 5-м 

классе» 

11 класс  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

4. Викторина «Портрет моего 11 класс  октябрь Заместитель директора 
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ребенка» по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

5. Пресс-конференция 

«Детские вопросы - 

взрослые ответы». 

11 класс  ноябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

6. Круглый стол «Что делать, 

если…» (Ситуации для 

обсуждения с 

приглашением 

медработников, 

психологов, инспекторов 

ПДН, правозащитников, 

старейшин) 

11 класс  декабрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

7. Практикум «Роль семьи в 

воспитании ребенка. 

Обязанности родителей по 

организации безопасного 

досуга ребенка во 

внеурочное и каникулярное 

время» 

11 класс  декабрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

8. Заседание дискуссионного 

клуба детей и родителей 

«Поймите нас, родители!» 

11 класс  январь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

9. Деловая встреча с папами 

«Отец в судьбе ребенка» 

11 класс  февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

10. Тренинги бесконфликтного 

общения, беседы по 

профилактике суицида 

среди подростков 

11 класс  март Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

11. Классное родительское 

собрание   « Об 

особенностях 

экзаменационной 

11 класс  апрель Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 
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кампании» педагог-психолог 

12. Участие родителей в 

шествии «Бессмертный 

полк» 

11 класс  май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

13. Вечер отдыха детей и 

родителей «Прощаемся до 

сентября». 

11 класс  май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

8. Самоуправление 

1. «Выборы в современном 

обществе». 

11 класс  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. Учебно-деловая игра «Мы 

создаем школьную  

общественно- 

политическую 

организацию» 

11 класс  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. Проведение цикла 

классных часов, бесед и 

лекций по повышению 

правовой культуры 

молодых избирателей: 

«Основы избирательного 

права РФ», «Сегодня 

школьник-завтра 

избиратель», «Гражданское 

общество и правовое 

государство», «Будущее 

моей страны – мое 

будущее». 

11 класс  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. Выставка-обзор «Мой 

выбор – будущее России» 

11 класс  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. Учебно-деловая игра «Я 

избиратель». Выборы 

лидера  и членов Совета 

ученического 

самоуправления 

11 класс  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 
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6. Акция «Ты – будущий 

избиратель» (раздача 

флаеров, листовок в целях 

повышения правовой 

культуры молодежи) 

11 класс  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7. Конкурсы: 

1.«Самая лучшая 

предвыборная программа» 

2. «Самый лучший оратор» 

11 класс  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

8. Конкурс сочинений на 

тему: «Нам жить - нам 

выбирать» 

11 класс  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

9. Конкурс рисунков 

«Какими я вижу  выборы» 

11 класс  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

10. Конкурс образовательных 

учреждений по освещению 

мероприятий, 

посвященных ДМИ но 

номинациям: 

1. Лучший фотоальбом. 

2. Лучший видеоролик. 

11 класс  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

11. Школьный форум органов 

ученического 

самоуправления 

«Изменяемся сами – 

изменяем общество». 

11 класс  Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

12. Круглый стол для лидеров 

ученических "Задай свой 

вопрос". 

11 класс  Февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

13. Проведение районного 

конкурса «Лучший орган 

школьного (ученического) 

самоуправления». 

11 класс  Октябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

14. Дискуссия для 

старшеклассников «Мир 

меняется на глазах, 

меняется ли вместе с ним 

школа?». 

11 класс  Декабрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

15. Празднование Дня 11 класс  Февраль Заместитель директора 
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молодого избирателя. по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

16. Проведение цикла 

классных часов, бесед и 

лекций по повышению 

правовой культуры 

молодых и будущих 

избирателей. 

11 класс  Февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

17. Организация и проведение 

встреч с председателями 

территориальных 

избирательных комиссий и 

депутатов Советов 

местного самоуправления с 

учащимися школы. 

11 класс  Февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

18. Проведение флешмоба по 

следующей тематике:  «Я 

иду на выборы!»; «Я имею 

право выбора!»; «Наш 

выбор-будущее страны»; 

«Сегодня – школьник, 

завтра – избиратель»; 

«Будущее моей страны – 

мое будущее». 

11 класс  Февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

19. Муниципальный конкурс  

агитбригад «Наш выбор - 

будущее России!». 

11 класс  Февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

20. Участие в муниципальном 

этапе республиканского 

конкурса «Лидер 

ученического 

самоуправления». 

11 класс  Март-

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

21. Отчетная конференция 

лидеров ученических 

самоуправлений 

11 класс  Май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

22. Школьный конкурс 

ораторского мастерства 

«Юный Цицерон» 

11 класс  Февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

23. Проведение сборов 11 класс  В течение Заместитель директора 
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ученического 

самоуправления и детских 

общественных организаций 

года по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

9. Профилактика и безопасность 

1. Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, ПДН, 

КДН и ЗП. Формирование 

банка данных на этих 

учащихся. 

11 класс  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

2. Выявление подростков, не 

приступивших к занятиям 

в школе (причины, 

принятие мер к 

возвращению в школу) 

11 класс  05.09.2023 Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

3. Всероссийская неделя 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

11 класс  с13.09.2023 

по 

17.09.2023 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

4. Проведение 

антинаркотических 

профилактических 

мероприятий в рамках 

второй  Всероссийской 

акции  «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

11 класс  Сентябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

5. Проведение районных 

акций «День без алкоголя» 

с целью предотвращения 

продажи 

несовершеннолетним 

алкогольных и табачных 

изделий 

11 класс  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

6. Участие в 

республиканском этапе 

Всероссийской 

антинаркотической акции 

"Сообщи, где торгуют 

смертью!" 

11 класс  В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

7. Организация и проведение 

-  молодежной акции 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 
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«Наркотик - яд», 

- «круглого стола» с 

участием родителей, 

общественности, депутатов 

села, сельского поселения, 

практиков в области 

антинаркотической 

деятельности; «Наркотики 

и наши дети». 

классные руководители 

8. Проведение месячников по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения «Я выбираю 

здоровье» 

11 класс  Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

9. Участие во Всероссийской 

акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам». 

11 класс  Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

10. Месячник по профилактике 

правонарушений, 

преступлений и 

безнадзорности 

11 класс  Октябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

11. День правовых знаний 11 класс  05.10.2023 Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

12. Всемирный день ребёнка 11 класс  20.11.2023 Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

13. Всемирный день   по 

профилактике СПИДа: 

Классные часы на темы 

«СПИД и семья», 

«Разделим права, разделим 

обязанности». 

Беседы: «Болезнь века - что 

мы о ней знаем»,  «Мое 

отношение к больным 

СПИДом». 

11 класс  01.12.2023 Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

14. Всероссийская акция по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией. 

11 класс  Декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

15. Постояннодействующий 

лекторий по гигиене  

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 
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мальчиков и девочек классные руководители 

16. Проведение бесед для 

родителей «Половое 

воспитание в семье» 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

17. Проведение классных 

часов, направленных на 

информирование 

подростков об институте 

семьи и брака, 

профилактику раннего 

вступления в половую 

связь: «Что нужно знать 

подросткам о ранней 

беременности «Про 

мальчишек и девчонок» (5-

6 классы). 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

18. Интеллектуальная игра 

«Знатоки Конституции 

РФ» 

11 класс  12.12.2023 Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

19. Школьный конкурс 

агитбригад «Рыцари 

закона» 

11 класс  Январь Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

20. Проведение совместно с 

сотрудниками ПДН и 

психологами индивидуальн

ой профилактической 

работы с обучающимися, 

состоящими на 

внутришкольном учете 

образовательных 

учреждений 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

21. Организация семинаров, 

лекций, классных часов для 

обучающихся по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактике наркомании 

и алкоголизма с 

привлечением врачей, 

психологов, специалистов 

КДН и ЗП, инспекторов 

ПДН. 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
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22. Организация обучающих 

семинаров, общих 

собраний, лекториев для 

родителей с привлечением 

врачей, психологов, 

специалистов КДН и ЗП, 

инспекторов ПДН. 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

23. Проведение в школах 

месячника по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

наркомании среди 

учащихся 

11 класс  Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

24. Проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

Международного дня 

детского телефона доверия 

11 класс  17.05.2024 Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

25. Общешкольные 

родительские собрания 

«Буллинг в детской среде 

как значительные 

изменения в жизни 

обучающихся, приводящие 

к психическому дистрессу» 

11 класс  В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

26. Родительские собрания в 

классах: 

О правах ребенка на 

защиту от любой формы 

насилия. 

Как пережить последствия 

буллинга, причиненного в 

подростковом возрасте. 

Как предотвратить и 

преодолеть буллинг? 

К чему может привести 

буллинг? 

11 класс  В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

10. Социальное партнерство 

1. Всероссийская операция 

«Внимание, дети!» 

11 класс  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

2. Экологический субботник 11 класс  сентябрь, Заместитель директора 
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 апрель по ВР, 

классные руководители 

3. Ярмарка учебных мест 11 класс  октябрь, 

март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

4. Праздничная программа, 

посвященная Дню 

пожилого человека «Мы 

желаем счастья Вам» с 

приглашением бабушек и 

дедушек. 

11 класс  октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

5. Совместный правовой урок 

с работниками социальной 

службы 

11 класс  октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

6. Праздничная программа ко 

Дню защитника Отечества 

для ветеранов микрорайона 

11 класс  февраль Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

7. Встреча с воинами – 

афганцами «Афганистан- 

наша память и боль…» 

11 класс  февраль Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

8. Праздничная программа ко 

Дню Победы для 

тружеников тыла 

11 класс  май Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

9. Тематические  лектории, 

встречи с медицинскими 

специалистами 

11 класс  сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

10. Тематические лектории, 

встречи с работниками 

правоохранительных 

органов 

11 класс  сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

11. Тематические лектории, 

встречи с сотрудниками 

ГАИ, ГО ЧС 

11 класс  сентябрь, 

декабрь, 

январь, май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

12. Профориентационная 

работа:  тренинги, 

11 класс  сентябрь-

октябрь, 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
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тестирование, «круглые 

столы». 

апрель-май руководители, педагог-

психолог 

13. Организация классных 

встреч (с приглашением 

людей разных профессий, 

старожил села, деятелей 

искусства и т.д) 

11 класс  1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

14. Совместные тренинги, 

круглые столы с 

работниками Молодежного 

центра г.Нальчик 

11 класс  сентябрь, 

январь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

15. Совместные 

благотворительные акции с 

работниками 

добровольческого 

движения Баксанского 

района 

11 класс  декабрь, 

июнь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

11. Профориентация 

1. Всероссийские открытые 

уроки «Проектория» по 

графику 

11 класс  В течение 

года 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

2. Международный день 

школьных библиотек 

11 класс  25 октября 

2023 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

3. Встреча с передовиками 

производства 

11 класс  ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

4. Игра «Профессии из 

прошлого и будущего» 

11 класс  декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

5. Встреча с представителями 

Вузов и колледжей КБР по 

согласованному графику 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

6. Фестиваль «Океан 

профессий» 

11 класс  март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

7. Игра – путешествие по 11 класс  март Заместитель директора 
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местам прикладного 

творчества «Уголки 

творчества» 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

8. Практическая работа по 

озеленению пришкольного 

участка 

11 класс  апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

9. Встреча с людьми разных 

профессий 

11 класс  май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Юнармия 

1. Создание нормативно-

правовой базы. Разработка 

и утверждение плана 

работы. 

11 класс  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

2. Определение круга 

социальных партнёров в 

рамках деятельности 

Центра. 

11 класс  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

3. Акция «Помощь 

пожилым», посвященная 

Дню пожилого человека. 

11 класс  Октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

4. Школьный праздник 

«Посвящение в 

юнармейцы» 

11 класс  Октябрь 

Февраль 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

5. Участие в поисковых 

работах и торжественном 

перезахоронении погибших 

в годы ВОВ. 

11 класс  Весь 

период 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

6. Участие в районном 

конкурсе «Лучший 

юнармейский отряд» 

11 класс  Февраль Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

7. Школьная интерактивная 

викторина, посвящённая 

Дню воинской славы - Дню 

полного освобождения 

города Ленинграда от 

фашистской блокады 

"Непобедимый город" 

11 класс  Февраль Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

8. Школьная интерактивная 

викторина, посвященная 

11 класс  Апрель Заместитель директора 

по ВР, 
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60-летию полета первого 

человека в космос, 

классные руководители 

9. Военно-спортивная игра 

«Победа». 

11 класс  Апрель Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

10. Организация и проведение 

спартакиады допризывной 

молодежи. 

11 класс  Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

11. Организация и проведение 

уроков мужества во всех 

классах. 

11 класс  ежеквартал

ьно 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

12. Акция «Поздравь 

ветерана» поздравление 

участников ВОВ и 

локальных войн с Днем 

защитника Отечества 

детьми на дому. 

11 класс  Февраль Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

13. Исторический час 

«Храбрость, доблесть и 

мужество воинов, 

защитников Отечества». 

11 класс  раз в 

квартал 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

14. Проведение спортивных 

мероприятий по различным 

видам спорта ко Дню 

защитника Отечества. 

11 класс  февраль 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

15. Проведение спортивных 

мероприятий по различным 

видам спорта, 

посвященных 78-

годовщине победы в ВОВ. 

11 класс  апрель - 

май 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

16. Пятидневные сборы с 

учащимися 11 классов 

образовательных 

учреждений района. 

11 класс  1-5 июня Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

17. Участие в организации и 

проведении торжественных 

открытий и закрытий 

акции «Вахта памяти». 

11 класс  Июнь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

18. Акция «Поздравь солдата». 11 класс  Апрель Заместитель директора 

по ВР, 
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классные руководители 

19. Книжно-иллюстративная 

выставка «Этих дней не 

смолкнет слава». 

11 класс  Апрель-май Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

20. Школьный конкурс 

творческих работ «Мои 

родные и близкие в годы 

Великой Отечественной 

войны». 

11 класс  19.03-

30.03.2024 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

21. Конкурс видеосюжетов и 

презентаций «Сквозь 

вселенную», посвященный 

полету первого космонавта 

мира и Дню Космонавтики. 

11 класс  12.04-

23.04.2024 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

22. Операция «Герои живут 

рядом!» (оказание 

волонтерской помощи 

ветеранам, пожилым 

людям). 

11 класс  апрель-май Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

23. Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк». 

11 класс  май Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

24. Мероприятия, 

посвященные Дню России. 

11 класс  июнь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

25. Мероприятие, 

посвященное Дню 

Конституции Российской 

Федерации. Вручение 

паспорта гражданина РФ. 

Знатоки Конституции. 

11 класс  12.12.2023 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

26. День народного единства 11 класс  04.11.2023 Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

13. Школьные медиа 

1. Видео- и фотосъемка 

проведения  классных 

мероприятий с целью 

Создания портфолио 

класса 

11 класс  в течение 

учебного  

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Укрепление толерантности 

11 класс  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
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и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде. Сбор материала и 

оформление 

информационного стенда, 

публикация в ВК, телеграм  

и на школьном сайте. 

классные руководители 

3. Видеоролики «Дорогим 

Учителям», «С 

Международным Днем 

пожилого человека» 

11 класс  октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. Видеоролики  «Дорогим 

Мамам». 

Информационный ролик 

«День народного единства» 

Сбор материала и 

оформление 

информационного стенда, 

публикация в ВК, телеграм 

и на школьном сайте. 

11 класс  ноябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. Информационный ролик  

«Слушай, страна, говорит 

Ленинград» 

11 класс  январь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Поздравительные 

видеоролики « С 23 

февраля, дорогие 

защитники!» Оформление 

информационного стенда 

(интересные материалы из 

школьной жизни учащихся, 

забавные факты, полезная 

информация) 

11 класс  февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7. Монтаж фильма «Моя 

мама – лучшая на свете!» 

11 класс  март Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

8. Информационный ролик  

«День Земли».  

Оформление 

информационного стенда 

(интересные материалы из 

школьной жизни учащихся, 

11 класс  апрель Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 
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забавные факты, полезная 

информация) 

 14. Добровольческая деятельность 

1. Операция «Продлим жизнь 

книгам». 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. Участие в акции «Собери 

ребёнка в школу» 

11 класс  август Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. День пожилых людей. 11 класс  Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. Посещение одиноко 

проживающих пожилых 

людей микрорайона 

школы. 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. Организация Акции «Дети 

- детям» - помощь детям из 

малообеспеченных детей 

канцтоварами. 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Операция «Забота» - уход 

за обелиском в 

микрорайонах школ. 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7. Помощь учителям- 

пенсионерам, ветеранам 

ВОВ, инвалидам, на 

огороде. 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

8. Всемирный День здоровья. 

Спортивные соревнования. 

11 класс  Апрель Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

9. Акция «Школьный двор». 11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

10. Участие в районной 

эстафете  «Наследники 

Победы». 

11 класс  Май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 
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11. Всероссийская акция 

«Георгиевская  ленточка». 

11 класс  Май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

12. Акция «72 часа добра». 11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

13. Акция «Бессмертный 

полк». 

11 класс  Май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

14. Акция « Сохраним 

памятники». 

11 класс  Май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

15. Операция «Забота». 

Оказание шефской 

помощи  престарелым, 

ветеранам войны и труда. 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

16. Акция «Ждёт помощников 

природа» (экологические 

десанты волонтерских 

отрядов). 

11 класс  апрель-май 

 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

17. Операция «Продлим жизнь 

книгам». 

11 класс  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

15. Школьные спортивные клубы 

1. Проведение классных 

часов по вопросам 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

11 класс  1 раз в 

четверть 

Совет клуба, 

классные руководители 

2. Проведение флэш-моба на 

переменах. 

11 класс  систематич

ески 

Совет клуба, 

классные руководители 

3. Подготовка спортивных 

команд для 

участия в конкурсах и 

соревнованиях 

различного уровня; 

участие в конкурсах и 

соревнованиях 

11 класс  в течение 

года 

Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

4. Участие в организации и 11 класс  сентябрь, Председатель Совета 
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проведении пробного 

тестирования норм ГТО; 

«Президентских 

состязаний» 

декабрь, 

январь 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

5. Общешкольные 

соревнования по легкой 

атлетике 

11 класс  сентябрь Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

6. Общешкольные 

соревнования по 

настольному теннису 

11 класс  октябрь Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

7. Соревнования по 

баскетболу для учащихся 

7-9 

классы  

ноябрь-

декабрь 

Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

8. Общешкольные 

соревнования по 

волейболу среди 

11 класс  январь-

февраль 

Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

9. Конкурс «Строя и песни» 11 класс  февраль Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

10. Игра пионербол 11 класс  март Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

11. Общешкольные 

соревнования по шахматам 

и шашкам 

11 класс  апрель Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

12. Декада физкультуры и 

спорта 

11 класс  апрель Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

13. Общешкольные 

соревнования по мини 

футболу 

11 класс  май Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

14. Весенний кросс «В 

здоровом теле здоровый 

дух» 

11 класс  май Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

 «Школьные театры» 

1. День Учителя. 

Праздничный концерт 

11 класс  октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. День Матери. 

Праздничный концерт 

11 класс  ноябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 



 

225 
 

 

3. «Новогодний переполох» - 

театрализованное 

представление 

11 класс  декабрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. Праздничный концерт, в 

рамках Недели, 

посвященной полному 

снятию Блокады 

Ленинграда 

11 класс  январь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

11 класс  февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. День театра 11 класс  март Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

кружка « Мир театра» 

классные руководители 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

III.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. МОУ «СОШ №3 с.п.Исламей 

им.Маршенова Н.П.»укомплектовано в полной мере педагогическими, 

руководящими и иными работниками. 

В МОУ «СОШ №3 с.п.Исламей им.Маршенова Н.П.», осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, созданы условия: 

для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основной образовательной программы, использования инновационного опыта 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 
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методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий;  

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

Должность Должностные 

обязанности 

Коли 

честв 

о 

работ 

нико

в в 

ОО 

Треб

ует ся 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификаци

и 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйствен

ную работу образовательного 

учреждения 

1 1 высшее профессиональное 

образование стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет 

дополнительное 

образование в области 

менеджмента 

соответствуе

т 

Заместительру

ководителя по 

УВР 

координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебнометодической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

1 1 высшее профессиональное 

образование стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет 

дополнительное 

образование в области 

менеджмента 

соответствуе

т 

Заместительру

ководителя по 

ВР 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры 

воспитанников, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании.Создает условия 

для реализации потребности 

обучающихся в различных 

видах творческой 

деятельности, используя 

современные 

образовательные технологии. 

Проводит учебные занятия, 

воспитательные и иные 

1/

1 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

соответствуе

т 
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мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и 

др.Организует вечера, 

праздники, походы, 

экскурсии; поддерживает 

социально значимые 

инициативы 

обучающихся.Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья 

обучающихсяво время 

образовательного процесса. 

Советник 

директора по 

воспитательно

й работе 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры 

воспитанников, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит  

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

вечера, праздники, походы, 

экскурсии; поддерживает 

социально значимые 

инициативы обучающихся. 

1 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

соответствуе

т 

Преподаватель Осуществляет обучение 

обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Обеспечивает достижение и 

подтверждение 

обучающимися уровня 

образования. Содействует 

развитию личности, талантов 

и способностей 

обучающихся, 

формированию их общей 

культуры, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Социализации. 

Разрабатывает рабочие 

программы учебных 

дисциплин. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время 

образовательного процесса. 

14 14 высшее профессиональное 

или среднее 

профессиональное 

образованиепо направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету . 

соответствуе

т 
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Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индиви-

дуальными особенностями 

1 1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология 

соответствуе

т 

Социальныйпе

дагог 

осуществляет комплекс меро 

приятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждении и по месту 

жительства обучающихся. 

1 1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствуе

т 

Педагог 

- 

библиот 

екарь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

инфор 

мационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспита нии, 

профориентаци 

и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн 

ой компе- 

тентности 

обучающихся 

1 1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности«Библиотечн

о- 

информационная 

деятельность 

Соответствуе

т 
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Тьютор Организует процесс 

индивидуальной работы с 

обучающимися по 

выявлению, формированию и 

развитию их познавательных 

интересов; организует их 

персональное сопровождение 

в образовательном 

пространстве 

0/

0 

 Высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет. 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников 

в соответствии со своей 

образовательной программой 

3 3 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствуе

т 

Препода 

ватель- организ 

атор основ 

безопас ности 

жизнеде 

ятельно сти 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует 

и проводит 

учебные, в том числе 

факультатив- ные и 

внеурочные заня-тия, 

используя разнообразные 

формы, при- ѐмы, методы и 

средства обучения 

1 1 Высшее 

 профессион

альное образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо 

 среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению  

 подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО и стаж работы по 

специальности    не    менее  

3 лет, 

либо среднее 

 профессиональное 

(военное) образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3лет. 

Соответствуе

т 

Результативность деятельности педагогических работников  оценивается по 

наличию динамики образовательных достижений обучающихся, в том числе 

развития УУД, а также активности и результативности  их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 
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При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться: 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и 

их родителями (законными представителями);  

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

участие в методической и научной работе;  

распространение передового педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства;  

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

руководство проектной деятельностью обучающихся;  

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Состав и квалификация педагогических кадров: 

• высшее педагогическое образование - 100% педагогических работников, 

• среднее специальное — 0 %; 

• высшая квалификационная категория – 50%; 

• первая квалификационная категория – 25%; 

• соответствие занимаемой должности – 25%. 

Уровень квалификации работников, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС 

и требованиям профессионального стандарта «Педагог» по соответствующей 

должности.  

Соответствие уровня квалификации работников, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки 

уровня квалификации педагогических работников. 

У педагогических работников, реализующихООП СОО, сформированы 

основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, в том числе умения: обеспечивать условия  

для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  



 

231 
 

 

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы;  

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и 

(или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей);  

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу 

Весь педагогический состав охвачен системой непрерывного 

педагогического образования, способствующей повышению профессионализма. 

Регулярно, не реже чем один раз в три года педагогические работники повышают 

уровень профессиональной компетентности на курсах дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности по 

актуальным проблемам образовательной деятельности.   

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В результате повышения квалификации формируетсяпрофессиональная 

готовность к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

освоение 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. 

В школесоздана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
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ФГОС СОО. Методическая работа планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

заседания методических объединений учителей по проблемам введения и 

освоения ФГОС СОО; 

конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам введения ФГОС 

СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

В школена уровне среднего общего образования обеспечена 

преемственность в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе, сочетание форм, использовавшихся на 

уровне основного общего образования, с новыми формами. Применяются такие 

формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования, что связано с изменением  мотивации, когда учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

В школеразработана и осуществляется система  мониторинга 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения 
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и повышения достижений в личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, посещение уроков и внеурочных мероприятий.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, консультациях. 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательной организации является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с 

целью повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 
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По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования организуетсяна 

индивидуальном, групповом уровнях, на уровне класса. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: воспитанников, их 

родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28октября 2013 г. № 966 и иных действующих 
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федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных актов и 

рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды 

как совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих 

через техносферу образовательной организации вариативность, развитие 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 

развитие различных компетентностей; 

учитывают: 

• специальные потребности обучающихся с повышенными 

образовательными потребностями; 

• специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профиль обучения, уровень изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

• развитие креативности, критического мышления; 

• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

• возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы; 

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-



 

236 
 

 

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортнойорганизации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации имеются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Назначение помещений осуществляется с учетом 

ООП СОО, программы развития, а также иных особенностей реализуемой 

основной образовательной программы.  

В школепредусмотрены: 

19учебных кабинетов с автоматизированными (в том числе 

интерактивными) рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного 

доступа (коллективного пользования), оборудованного читальным залом и 

книгохранилищами, медиатекой; 

кабинет ОБЖ; 

актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а 

также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

спортивный  зал, спортивные сооружения; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

помещения медицинского назначения; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;  

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Показатели Показатели ОУ 

Компьютерный класс 1 

Кабинет робототехники 1 

Наличие библиотеки да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет 

обучающимися (да/ нет) 

да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Обеспеченность обучающихся медицинским да 
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обслуживанием (да/ нет) 

Наличие спортивного зала да 

Наличие  тренажерного кабинета да 

Футбольное поле. да 

Спортивная площадка да 

 
 

 

Наличие технических средств обучения 

 

 

Для 

обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения лиц с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья) и инвалидов на территории школы 

имеется: 

• асфальтированное покрытие; 

• выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов. 

 

В целях создания безбарьерной среды, обеспечения беспрепятственного доступа в 

здание школы и перемещения по учреждению имеются в наличии: 

• оборудованные входные группы  пандусами  и специализированный вход для 

инвалидов- колясочников; 

• отдельный мобильный пандус, поручни, расширенные дверные проемы; 

•  кресло-коляска; 

• расположенные при входе в здание  указатель и звонок вызова специалиста 

(помощника) по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ  из числа сотрудников  

для предоставления услуг по оказанию инвалидам и лицам с ОВЗ необходимой 

технической помощи.  

• на первом этаже, в холле, комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная 

соответствующей мебелью, кнопкой вызова и  телефоном, информационным 

стендом. 

• специально оборудованное санитарно- гигиеническое помещение (туалет). 

Компьютеры, используемые в образовательном процессе 16 

Ноутбуки, используемые в образовательном процессе 16 

Компьютеры, используемые в административных целях  6 

Ноутбуки, используемые в административных целях 4 

Принтер 8 

Мультимедийный проектор 10 

Интерактивная доска 9 

Цифровой фотоаппарат 1 

видеокамера 1 

диктофон 1 

Музыкальный центр 1 

Локальная сеть с выходом в Интернет 1 
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В школе для лиц с ОВЗ и инвалидов созданы условия доступности позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 

• дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

• дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

• возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

• наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для инвалидов по зрению (версия для слабовидящих) 

• помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

• наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с ОВЗ 

образовательной организацией созданы условия для беспрепятственного входа в 

здание школы и выхода из него, возможность самостоятельного передвижения по 

территории и в здании школы (при необходимости с помощью сотрудника 

школы). 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и 

цифрового оборудования); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

базовое изучение предметов; 

проектирование и конструирование; 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
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размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, 

выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных 

представлений(обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, работа сайта 

образовательной организации, представление школы в социальных сетях и пр.); 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

Заниматься физической культурой можно как в специально оборудованном зале 

площадью, так и на свежем воздухе. Спортивный зал оснащен всем необходимым 

инвентарем: для занятий спортивной подготовкой и подвижных игр (скакалки, 

мячи, ракетки); для спортивных игр (волейбол, баскетбол),  для игры в футбол 

(площадка с разметкой, воротами и мячами, и т. д.). Также, имеется тренажерный 

кабинет. Всё оборудование в спортзале находится под постоянным контролем 

учителей физической культуры. Спортивный инвентарь безопасен и в исправном 

состоянии. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также максимально способствуют реализации интеллектуальных, 

творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических 

работников. 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование; 
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систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Основные структурные элементы ИОС: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 

Важной частью ИОС является официальный сайт школыв сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и 

др. Сайт постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью школы и её главными мероприятиями. 

Электронный журнал. Благодаря программному комплексу АИС 

«Образование», он доступен через интернет всем участникам образовательных 

отношений, таким образом, обладает большими коммуникативными 

возможностями в налаживании эффективной работы по схеме учитель-ученик-

родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное средство: 

-мониторинга формирования результатов обучающихся; 

-дистанционного обучения детей. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ создана 

библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем предметам 

учебного плана. Он в достаточном объёме располагает справочными, научно-

популярными и периодическими изданиями; оснащён мультимедиа-проектором, 

средствами сканирования, распечатки и тиражирования текстов и обеспечивает 

учителей и обучающихся возможностью получать необходимую информацию с 

выходом в интернет, что является своеобразной «точкой роста» образовательных 

потребностей обучающихся и педагогов, совершенствования педагогического 

мастерства и развития информационно-образовательной среды школы. 

В библиотеке обучающимся и педагогам предоставляется возможность 

осуществлять: 

-информационную поддержку проектной деятельности обучающихся по 

предмету; 
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-расширению их познавательного интереса, и на этой основе - 

возможностей их самообразования и самореализации в процессе практического 

применения знаний; 

-обучение учеников грамотному использованию информации: умению 

собирать необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения 

проблем, устанавливать статистические закономерности, делать 

аргументированные выводы; 

-разработку и реализацию самостоятельных программ по координации 

учебных предметов; 

-проводить уроки, консультации, тестирования обучающихся по предметам 

в интерактивном режиме, используя Интернет-возможности; 

-дистанционно пройти курсовую подготовку 

-подготовку обучающихся к проектным конференциям.  Кроме учебной 

литературы библиотека может содержать фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сайта. 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО на основе  проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
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разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

III.4. 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.  

 

III.5. Сетевого график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
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I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Решение органа государственно-общественного 

управления(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного локального акта 

о введении в образовательной организации ФГОС 

СОО 

До 01.09. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

До 01.09. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

До 01.09. 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

До 01.09. 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

До 01.09 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

До 01.09. 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Май  

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

В течение года 
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

До 01.09. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

До 01.09. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

До 01.09 
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образования 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

До 01.09. 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Декабрь 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

До 01.09. 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

В течение года 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Апрель  

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

До 01.09. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Весь период 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Весь период 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Весь период 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Весь период 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- Весь период 



 

246 
 

 

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Весь период 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Весь период 

 

III.6. Контрольза состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, 

а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности  педагогов  

 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения реализации ФГОС 

СОО 

‒ обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в системуценностей 

современногообразования; 

‒ принятие идеологии ФГОС СОО; 

‒ освоение новой системы требований к 

структуре ООП СОО, результатам её освоенияи 

условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решениязадач  ФГОС 

СОО. 
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 классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО 

 

3. Реализация плана 

методической работы, в том 

числе, внутришкольного  

повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС СОО 

Проведение  запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур по 

реализации ФГОС СОО 

‒ качество ООП СОО (структурапрограммы, 

содержание и механизмы еереализации); 

‒ качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВСОКО,качество 

процесса реализации ВСОКО как ресурса 

управления); 

‒ компетентность субъектовуправления 

(уровень управленческойкомпетентности 

администраторов) 

2. Качество реализации 

моделей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Количество программ внеурочной 

деятельности по различным направлениям и видам 

деятельности 

2. Исполнение плана-

графика  повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников в 

связи с реализацией ФГОС 

СОО 

‒ семинар, посвящённый содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС СОО; 

‒ тренинги для педагогов с цельювыявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

‒ заседания методических объединений 

учителей, по проблемамведения  ФГОС СОО; 

‒ участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП СОО – по меренеобходимости; 

‒ участие педагогов в разработке  оценки 

эффективности работы в условиях реализации 

ФГОС СОО– в течение учебного года по плану 

методическойработы; 

‒ участие педагогов в проведениимастер- 
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3. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления к проектированию 

ООП 

СОО 

Соответствие ООП СОО критериям оценки по 

разделам 

 

Финансовые условия 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования 

‒ дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого- 

педагогических,материально-технических, 

учебно-методических и информационных 

условий и результативностью их труда; 

‒ допустимый рост в общем фондеоплаты 

труда объема стимулирующихвыплат, 

распределяемых на основании оценки качества 

ирезультативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

‒ наличие механизма учета в оплатетруда всех 

видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные 

должностнымиобязанностями); 

участие органов самоуправления в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных 

актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников  в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

Повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы) 
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премирования 

3. Наличие 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты 

оснащения школы 

1.1. Учебные кабинеты с рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

1.2. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной   

деятельностью (Точка роста) 

1.3. Необходимые для реализации учебнойи 

внеурочной деятельности учебныекабинеты 

2. Компоненты 

оснащения учебных кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно- 

методические материалы по предметам  

2.3. УМК по предметам  

2.4. Учебное оборудование 

2.5. Учебная мебель 

3. Компоненты 

оснащения методического 

кабинета школы 

3.1. Нормативные документы федерального и  

регионального  уровней, локальные акты       

школы 

3.2. Документация 

3.3. Комплекты диагностических материалов 

по предметам среднего  общего образования 

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 

4. Компоненты

 оснащения 

спортивного зала 

4.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение 

 4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование 

5. Компоненты

 оснащения 

компьютерногокласса 

5.1. Нормативные документы,программно- 

методическое обеспечение, локальныеакты 

5.2. Учебно-методические материалы по 

предмету 
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5.3. УМК по предмету 

5.4. Учебное оборудование, учебная мебель 

6. Компоненты

 оснащения 

медицинскогокабинета 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

6.2. Оборудование, мебель 

7. Компоненты 

оснащения школьной столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

7.2. Оборудование, мебель 

Информационно-методические условия 

1. Качество 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО, 

размещённых на сайте школы 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

‒ нормативное обеспечение реализации 

ФГОССОО; 

‒ организационное обеспечение реализации 

ФГОССОО; 

2. Качество 

информирования родительской 

общественности ореализации 

ФГОС СОО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учёт общественного 

мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и 

внесения дополнений в 

содержаниеООП СОО 

Внесение изменений в ООП СОО 

4. Качество публичной 

отчётности школы о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

СОО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы результатов 

самообследования по итогам деятельности за 

учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогическихработников: 

‒ по организации 

внеурочной 

деятельностиобучающихся; 

‒ по организации текущей 

и итоговой оценки достижения 

планируемыхрезультатов; 

‒ по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работыобучающихся; 

‒ по перечню и методике 

использованияинтерактивных 

технологий науроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений 

учителей предметников 

Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО осуществляется 
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в рамках внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг в рамках ВСОКО позволяет оценить ход реализации ООП СОО, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений  обучающихся;  мониторинг физического 

развития и состояния здоровья  обучающихся; мониторинг воспитательной 

системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 

программ, учебного плана; организация ВСОКО по результатам промежуточной  

аттестации;  система методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по 

обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность 

родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в учреждении; организация внеурочной 

деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и учащихся по вопросам функционирования . 

Мониторинг предметных достижений  обучающихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся; качество 

знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической 

адаптации личности; достижения  обучающихся в различных сферах деятельности 

(портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья  обучающихся: 

распределение  обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость   обучающихся в спортивных секциях; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья  обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации  обучающихся на уровне основного общего образования; уровень 

развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного 

образования; развитие ученического самоуправления; работа с  обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности  

обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по 

темам самообразования (результативность); использование образовательных 

технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; 
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трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое 

обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими 

материалами; содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; 

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности по реализации ООП СОО 

является ВСОКО. 
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