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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I.1. Пояснительная записка

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, жизненных

планов, готовность к самоопределению.

–достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и

компетентностей, определяемых личностными, семейными,

общественными, государственными потребностями и возможностями

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации

образовательной организацией основной образовательной программы среднего

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:

–формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

–сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия

многонационального народа Российской Федерации, реализация права

на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и

культурой многонационального народа России;

–обеспечение равных возможностей получения качественного среднего

общего образования;

–обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в

соответствии с требованиями, установленными Федеральным
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государственным образовательным стандартом среднего общего

образования (далее – ФГОС СОО);

–обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего

общего образования в объеме основной образовательной программы,

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов,

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из

обязательных предметных областей, дополнительных учебных

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

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

внеурочную деятельность;

–установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного

выбора профессии, понимание значения профессиональной

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию

образовательных программ, входящих в основную образовательную

программу;

–обеспечение преемственности основных образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего,

профессионального образования;

–развитие государственно-общественного управления в образовании;

–формирование основ оценки результатов освоения обучающимися

основной образовательной программы, деятельности педагогических

работников, организаций, осуществляющих образовательную

деятельность;

–создание условий для развития и самореализации обучающихся, для

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного

образа жизни обучающихся;

– реализация Программы развития МБОУ Покровская СОШ.
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной

программы среднего общего образования

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает:

–формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному

образованию;

–проектирование и конструирование развивающей образовательной среды

организации, осуществляющей образовательную деятельность;

–активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

–построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,

возрастных, психологических, физиологических особенностей и

здоровья обучающихся.

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное,

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации

их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования

образовательной организации, отраженный в основной образовательной

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на

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

содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов

системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного

общего, среднего общего, профессионального образования, который может

быть реализован как через содержание, так и через формы, средства,

технологии, методы и приемы работы.
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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 15–18 лет, связанных:

–с формированием у обучающихся системы значимых социальных и

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных

представлений о мире в целом, об окружающей действительности,

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в

деятельности;

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к

учебно-профессиональной деятельности, реализующей

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и

становятся действенными;

–с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,

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

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности

к построению индивидуальной образовательной траектории;

–с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

–с самостоятельным приобретением идентичности; повышением

требовательности к самому себе; углублением самооценки; 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 формируется с учетом принципа

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие

демократической культуры всех участников образовательных отношений на

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе
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через развитие органов государственно-общественного управления

образовательной организацией.

Основная образовательная программа формируется в соответствии с

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей,

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных

представителей) при получении среднего общего образования, включая

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования

для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации

или образовательной организации высшего образования, профессиональной

деятельности и успешной социализации.

Общая характеристика основной образовательной программы

Основная образовательная программа среднего общего образования

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1,

Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 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.

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152;
№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст.
3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР,
1993, выпуск XLVI).
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Основная образовательная программа содержит обязательную часть и

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная

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

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от

общего объема образовательной программы среднего общего образования.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы,

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе

этнокультурные; внеурочная деятельность.

Организация образовательной деятельности по основным

образовательным программам среднего общего образования основана на

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов

всех предметных областей основной образовательной программы среднего

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное

обучение) основной образовательной программы среднего общего

образования

Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Система внеурочной 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 возможность

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.
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Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется

профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный). Вариативность в

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности

определяется с учетом особенностей образовательных организаций.

I.2. Планируемые результаты 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 общества, потребность в физическом

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной

деятельностью;
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–принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному

физическому и психологическому здоровью;

–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,

наркотиков.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России

как к Родине (Отечеству):

–российская идентичность, способность к осознанию российской

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к

историко-культурной общности российского народа и судьбе России,

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

–уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее

многонационального народа России, уважение к государственным

символам (герб, флаг, гимн);

–формирование уважения к русскому языку как государственному языку

Российской Федерации, являющемуся основой российской

идентичности и главным фактором национального самоопределения;

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

проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,

государству и к гражданскому обществу:

–гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного

члена российского общества, осознающего свои конституционные права

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в

общественной жизни;



15

–признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению

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

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам

международного права и в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, правовая и политическая грамотность;

–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также

различных форм общественного сознания, осознание своего места в

поликультурном мире;

–интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,

готовность к договорному регулированию отношений в группе или

социальной организации;

–готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии

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

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно

значимой деятельности;

–приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным

убеждениям;

–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:
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–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
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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, 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;
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–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).

1. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

–самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по

которым можно определить, что цель достигнута;

–оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,

основываясь на соображениях этики и морали;

–ставить и формулировать собственные задачи в образовательной

деятельности и жизненных ситуациях;
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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.

2. Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его

основе новые (учебные и познавательные) задачи;

–критически оценивать и интерпретировать информацию с разных

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных

источниках;

–использовать различные модельно-схематические средства для

представления существенных связей и отношений, а также

противоречий, выявленных в информационных источниках;

–находить и приводить критические аргументы в отношении действий и

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как

ресурс собственного развития;

–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.
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

–осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

–при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,

выступающий, эксперт и т.д.);

–координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального

и комбинированного взаимодействия;

–развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

–распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП (10 класс)

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО,

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре

ООП начального и основного общего образования, появляются еще две группы

результатов: результаты базового и углубленного уровней.

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится –

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей

методологией.
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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.

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в



22

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта

группа результатов предполагает:

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;

– умение решать как некоторые практические, так и основные

теоретические задачи, характерные для использования методов и

инструментария данной предметной области;

– наличие представлений о данной предметной области как целостной

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными

областями знаний.

Примерные программы учебных предметов построены таким образом,

что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным

результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне.

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться»

не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.

Русский язык

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

-использовать 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);
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-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;
-правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;
-создавать устные и письменные тексты;
-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста;
-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением информации);
-анализировать текст с основной и второстепенной информации, определять его
тему, проблему и основную мысль;
-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить
ее в текстовый формат;
-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
-соблюдать культуру публичной речи;
-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и -пунктуационные нормы
русского литературного языка;
-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам;
-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым
нормам.
Выпускник получит возможность научиться:
-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;
-отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и выразительности речи;
-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;
-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
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-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов;
-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:

Выпускник научится:

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы,
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или
проблемы;
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский
опыт, а именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие
в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая
сложность художественного мира произведения;
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и
времени действия, способы изображения действия и его развития, способы
введения персонажей и средства раскрытия или развития их характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в
художественном произведении (включая переносные значения), оценивать их
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художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и
смысловой наполненности, эстетической значимости;
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и
т.п.);
осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении
или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные
произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира
произведения, понимание принадлежности произведения к литературному
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать
свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
-давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе
и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,
исторических документов и т. п.);
-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией
и др.);
-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку;
запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению),
оценивая, как интерпретируется исходный текст.

Иностранный язык (английский язык)

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык»

(английский) на уровне среднего общего образования:

Выпускник научится:

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь

–Вести диалог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной

тематики;
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–при помощи разнообразных языковых средств без подготовки

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы,

включенные в раздел «Предметное содержание речи»;

–выражать и аргументировать личную точку зрения;

–запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах

изученной тематики;

–обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

Говорение, монологическая речь

–Формулировать несложные связные высказывания с использованием

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование,

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;

–передавать основное содержание прочитанного/

увиденного/услышанного;

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

текст (таблицы, графики);

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

ключевые слова/план/вопросы.

Аудирование

–Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов

различных стилей и жанров монологического и диалогического

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным

произношением;

–выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и

диалогического характера в рамках изученной тематики,

характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение
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–Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

–отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые

факты.

Письмо

–Писать несложные связные тексты по изученной тематике;

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

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах

изучаемого языка;

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

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя

аргументы и примеры.

Языковые навыки

Орфография и пунктуация

–Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;

–расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами

пунктуации.

Фонетическая сторона речи

–Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в

раздел «Предметное содержание речи»;

–владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в

зависимости от коммуникативной ситуации.

Лексическая сторона речи

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
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–распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые

глаголы;

–определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

–догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным

языком, по словообразовательным элементам и контексту;

–распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для

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

finally, at last, etc.).

Грамматическая сторона речи

–Оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной

задачей;

–употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:

утвердительные, вопросительные (общий, специальный,

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные,

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

–употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last

year);

–употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и

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

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

–употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными

союзами and, but, or;

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

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
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–употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my

own room);

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

that I forgot to phone my parents);

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

something; stop talking;

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

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

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

–использовать косвенную речь;

–использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных

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

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;

–употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее

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

Present Perfect;

–употреблять в речи различные грамматические средства для выражения

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

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

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

–согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане

настоящего и прошлого;

–употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

–употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;

–употреблять в речи личные, притяжательные, указательные,

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
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–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 получит возможность научиться:

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь

–Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого

человека;

–проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение

какой-либо информации;

–обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную

фактическую информацию.

Говорение, монологическая речь

–Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

–обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

Аудирование

–Полно и точно воспринимать информацию в распространенных

коммуникативных ситуациях;

–обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии

с поставленной задачей/вопросом.

Чтение

–Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
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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;

–употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;

–употреблять в речи условные предложения нереального характера

(Conditional 3);

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

регулярных действий в прошлом;

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

either … or; neither … nor;

–использовать широкий спектр союзов для выражения

противопоставления и различия в сложных предложениях.

История

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне

среднего общего образования:

Выпускник научится:

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе
научных дисциплин, представлений об историографии;
7) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли
России в мировой истории;
8) владение приемами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике
Обучающийся на углубленном уровне научится:

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для
понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения
(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и
региональной/локальной истории;

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в
мировом сообществе;

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания
исторических документов;
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- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа
историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других
СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых
системах;

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи
между важнейшими событиями (явлениями, процессами);

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;

- находить и правильно использовать картографические источники для
реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту
и времени;

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
- 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;

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной,
общероссийской и мировой истории ХХ в.;

- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-
популярной литературе, собственную точку зрения на основные события
истории России Новейшего времени;

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа
историко-социальной информации, ее систематизации и представления в
различных знаковых системах;

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие
человечества;

- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на
основе комплексного использования энциклопедий, справочников;

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности
исторических личностей и политических групп в истории;

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте),
проводить временной и пространственный анализ.

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:
- 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;

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные
связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа
исторической ситуации;
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- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям,
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе
представлений о достижениях историографии;

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и
достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций
авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее
познавательную ценность;

- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные
исторические версии;

- исследовать с помощью исторических источников особенности
экономической и политической жизни Российского государства в
контексте мировой истории ХХ в.;

- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе
выступления, дискуссии и т.д.;

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в
свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности.

География

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне

среднего общего образования:

Выпускник научится:

1) владение представлениями о современной географической науке,

ее участии в решении важнейших проблем человечества;

2) дальнейшее развитие географического мышления для

определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем;

3) владение умениями проведения наблюдений за отдельными

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями

в результате природных и антропогенных воздействий;

5) владение умениями использовать карты разного содержания для

выявления закономерностей и тенденций, получения нового
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географического знания о природных социально-экономических и

экологических процессах и явлениях;

6) владение умениями географического анализа и интерпретации

разнообразной информации;

7) владение умениями применять географические знания для

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,

адаптации к изменению ее условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных

проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и

социально-экономических аспектах экологических проблем.

Обществознание

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на

уровне среднего общего образования:

Выпускник научится:

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и
взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных
проблем, тенденций и возможных перспектив общественного развития;

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
 владение основными обществоведческими понятиями и терминами как

познавательными средствами окружающей социальной действительности;
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия

обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально
складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением
типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник,
собственник, потребитель);

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

 сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
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 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов общественного развития;

 умение извлекать социальную информацию из различных
неадаптированных источников, анализировать её, соотносить со
знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все
имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;

 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина
России, наследника традиций и достижений своего народа, современника
и в ближайшем будущем активного участника процессов модернизации
различных сторон общественной жизни;

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин,
развитие интереса к их проблематике;

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и
эстетических ценностей: различать факты суждения и оценки, их связь с
определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать
собственную позицию;

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений,
осознание глобальных проблем современности, своей роли в их решении.

Общество как способ объединения и взаимодействия людей

Выпускник научится:

 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»;
 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его

естественной среды обитания;
 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни

общества и социальные институты;
 объяснять роль социальных институтов в жизни общества;
 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять

причины перехода от одного типа общества к другому;
 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный

регресс», конкретизировать их примерами;
 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и
противоречивости общественного прогресса;

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации;
 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения

глобальных проблем современности;
 различать в социальной информации о современном обществе факты,

оценочные утверждения, гипотетические суждения.
Выпускник получит возможность научиться:



37

 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества
и его подсистем, взаимосвязь подсистем общества;

 оценивать возможности и риски современного общества;
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений;
 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире;
 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы

жизни общества;
 анализировать социальные причины и моделировать последствия

экономического кризиса;
 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития.
Социальная и деятельностная сущность человека

Выпускник научится:

 объяснять специфику социального в человеке;
 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы

мировоззрения;
 характеризовать и классифицировать потребности человека,

иллюстрировать проявления потребностей, связи потребностей и
деятельности;

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды
деятельности;

 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и
видами деятельности людей;

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных
неадаптированных источников;

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком
природы, общества и самого себя;

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины,
процессы познания природы и общества;

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях, связанных с социальной и деятельностной сущностью человека.
Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать сознание человека, его структуру;
 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности;
 выделять основания различных классификаций видов деятельности;
 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу

познаваемости мира и человека;
 описывать методы научного познания;
 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной

самореализации;
 исследовать практические ситуации, связные с адекватной и неадекватной

самооценкой;
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 объяснять роль мировоззрения в жизни человека;
 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и

ответственности как необходимых условий жизнедеятельности человека.
Право на защиту человека и гражданина

Выпускник научится:

 называть причины возникновения права;
 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать

их смысл;
 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых

понятий;
 указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов

правовой системы;
 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой

системы;
 различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые

нормы, их связь с определённой системой ценностей;
 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с

различными источниками правовой информации;
 называть источники права;
 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе

источников права;
 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия,

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ;
 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать

взаимосвязь прав и обязанностей;
 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные

правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права,
регулирующую возникшие правоотношения;

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе;
 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права;
 раскрывать значение права для современного социума и становления

демократического правового государства.
Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и
его значение для становления и развития цивилизации;

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны;
 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их

уважения;
 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных,

источниках права и находить необходимую правовую информацию;
 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного

поведения;
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 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки,
обосновывать их связь с определённой системой ценностей,
аргументировать собственную позицию;

 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями;
 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав

людей, нуждающихся в правовой защите;
 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения

юридических обязанностей.

Мир культуры и духовное развитие личности

Выпускник научится:

 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура»,
связь духовной и материальной культуры;

 объяснять значение понятия «диалог культур»;
 показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур,

появления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе;
 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни;
 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки;
 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как

форм культуры; определять их место и значение в жизни общества и
духовном развитии личности;

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям;
 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции;

оценивать значение информации в современном мире; сравнивать
информационные возможности Интернета и традиционных СМИ.
Выпускник получит возможность научиться:

 объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия
культур;

 анализировать с позиций толерантности информацию из различных
источников по вопросу диалога культур;

 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и
функции различных форм культуры;

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их
примерами социальных ценностей;

 характеризовать сущность гуманизма;
 показывать значение свободы совести для развития человека и общества;
 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного

морального выбора;
 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять

признаки манипулирования сознанием, определять возможные способы
противодействия;

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного
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развития в жизни человека;
 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с

разными убеждениями культурными ценностями.



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

В результате изучения учебного предмета «Алгебра и начала

математического анализа» на уровне среднего общего образования:

Выпускник научится:

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2. представление о математической науке как сфере математической

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития
цивилизации;

3. умения описывать явления реального мира на математическом языке;
представления о математических понятиях и математических моделях как о
важнейшем инструментарии, позволяющим описывать и изучать разные
процессы и явления;

4. представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и
математического анализа;

5. представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных
понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и
основные характеристики случайных величин;

6. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

7. практически значимые математические умения и навыки, их применение
к решению задач, предполагающие умения:

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами;
 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и
неравенств;

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью
составления и решения уравнений и неравенств;

 использовать алгебраический язык для описания предметов
окружающего мира и создание соответствующих математических
моделей;

 выполнять тождественные преобразования рациональных,
иррациональных, степенных, показательных и тригонометрических
выражений;

 выполнять операции над множествами;
 исследовать функции с помощью производной и стоить их график;
 вычислять площади фигур и объемы тел с помощью определенного

интеграла;
 проводить вычисления статистических характеристик, вычислять

приближенные вычисления;
 решать комбинаторные задачи
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8. владение навыками использования компьютерных программ при решении
математических задач.

В результате изучения учебного предмета «Геометрия» на уровне

среднего общего образования:

Выпускник научится:

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания; представление об основных изучаемых понятиях
( геометрическая фигура) как важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в
устной и письменной речи с применением математической
терминологии и символики, использовать различные языки
математики, проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений;

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков
геометрических построений;

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а
также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах,
умение применять систематические знания о них для решения
геометрических и практических задач;

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать
формулы для нахождения периметров, площадей и объемов
геометрических фигур;

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера.
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Информатика

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне

среднего общего образования:

Выпускник научится:

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
владение знанием основных конструкций программирования; владение
умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ;
использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;

 сформированность представлений о компьютерно - математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса);сформированность представлений о способах
хранения и простейшей обработке данных; сформированность понятия о
базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации; сформированность понимания
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете.
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Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне

среднего общего образования:

Выпускник научится:

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости
явлений природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в
современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;

 владение основополагающими физическими понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;

 сформированность представлений о физической сущности явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах
материи (вещество и поле), движении как способе существования материи;
усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении
вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение
понятийным аппаратом и символическим языком физики;

 владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; владения
умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные эксперименты,
анализировать результаты полученной из экспериментов информации,
определять достоверность полученного результата;

 умения решать простые физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения

условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание
возможных причин техногенных и экологических катастроф;

 сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
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Астрономия

В результате изучения учебного предмета « Астрономия» на уровне

среднего общего образования:

Выпускник научится:

 получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте
человека в ней; узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы
заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные
тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного
излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных
телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов.

 узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их
интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в
жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе
астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь.

 узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от
представления геоцентрической системы мира к революционным
представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней
были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон
всемирного тяготения.

 на примере использования закона всемирного тяготения получить
представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются
траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет
себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию
этой системы в будущем.

 узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о
строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах
планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет,
метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет.



46

Химия

Предметными результатами изучения курса «Химия» является:

Выпускник научится:

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной

научной картины мира и в практической деятельности человека;

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и

другими естественными науками;

– раскрывать на примерах положения теории химического строения

А.М. Бутлерова;

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И.

Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов;

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих

представлений об их составе и строении;

– применять правила систематической международной номенклатуры

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;

– составлять молекулярные и структурные формулы органических

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и

принадлежности к определенному классу соединений;

– характеризовать органические вещества по составу, строению и

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными

характеристиками вещества;

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих

характерные свойства типичных представителей классов органических веществ

с целью их идентификации и объяснения области применения;

– 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
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(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими

веществами и лабораторным оборудованием;

– 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;

– критически оценивать и интерпретировать химическую

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации,

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и

формирования собственной позиции;

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед

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

решении этих проблем.

Выпускник получит возможность научиться:

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию

органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития;

– использовать методы научного познания при выполнении проектов

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и

распознавания органических веществ;



48

– 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.

Биология

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне

среднего общего образования:

Выпускник научится:

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании

современной научной картины мира и в практической деятельности людей;

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид,

экосистема, биосфера;

– 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;
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– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную

теорию;

– классифицировать биологические объекты на основании одного или

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и

размножения, особенности развития);

– объяснять причины наследственных заболеваний;

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать

наследственную и ненаследственную изменчивость;

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов;

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи

питания);

– приводить доказательства необходимости сохранения

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды;

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в

практической деятельности человека и в собственной жизни;

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина,

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;

– объяснять последствия влияния мутагенов;

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник получит возможность научиться:

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную,

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности

изменчивости;

– характеризовать современные направления в развитии биологии;

описывать их возможное использование в практической деятельности;

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
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– 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.

Физическая культура

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на

уровне среднего общего образования:

Выпускник научится:

1) овладение базовыми знания по истории и развитию спорта и
олимпийского движения, по их положительному влиянию на укрепление мира
и дружбы между народами, по основным направлениям развития физической
культуры в обществе, по здоровому образу жизни, его связи с укреплением
здоровья и профилактике вредных привычек;

2) способность проявлять инициативу и творчество при организации
совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное
отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья,
физической и технической подготовленности;

3) освоение умения оказывать помощь занимающимся при выполнении
новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать
технику их выполнения;
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4) способность проявлять дисциплинированность и уважительное
отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности,
соблюдать правила игры и соревнований.

5) способность организовывать самостоятельные занятия физической
культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий,
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

6) способность вести наблюдения за динамикой показателей физического
развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми
нормами и представлениями.

7) способность формулировать цели и задачи занятий физическими
упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и
проведения;

8) способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов
спорта, владеть информационными жестами судьи.

9) способность отбирать физические упражнения по их функциональной
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для
оздоровительной гимнастики и физической подготовки.

Основы безопасности жизнедеятельности

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности

жизнедеятельности » на уровне среднего общего образования:

Выпускник научится:

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье; вредные привычки и их профилактику;
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и
техногенного характера;
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на
местности, подача
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного
укрытия.
• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения;
• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской
обязанности и
военной службе граждан;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в
жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации
возгорания;
• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и
назвать минимально необходимый набор предметов, который следует взять с
собой в случае эвакуации;
• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной
ситуации криминогенного характера;
• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и
другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования
в природных условиях;
• показать порядок использования средств индивидуальной защиты;
• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной
жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• пользования бытовыми приборами;
• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества
окружающей среды и продуктов питания;
• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;
• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;
• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в
неотложных состояниях;
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих
служб экстренной помощи;
уметь:
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для
ликвидации очагов возгорания;
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и
средствами коллективной защиты;
• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
• комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и
продуктов питания в случае эвакуации населения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в
общественном транспорте;
• пользования бытовыми приборами и инструментами;
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы среднего общего образования

1.3.1. Общие положения
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО
являются:

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации,
мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального
уровней;

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;

- оценка результатов деятельности образовательной организации как
основа аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной
базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику,
- текущую и тематическую оценку,
- портфолио,
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
- государственная итоговая аттестация,
- независимая оценка качества образования
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и

федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3

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

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием
и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты
обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов
измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой,
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в
ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной
итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе,
для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых
исследований различного уровня опираются на планируемые результаты,
представленные во всех трех блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов
реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися
планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми
учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
путем

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

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и
для итоговой оценки;
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- использования контекстной информации (об особенностях
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования;

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов

Особенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную
деятельность.

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом
конкретных перспектив социального развития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной
деятельности образовательной организации и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на
федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных
методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного
развития учащихся оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся в:

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;
- участии в общественной жизни образовательной организации,

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной
деятельности;

- ответственности за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей

образовательной траектории, в том числе выбор профессии;
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- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.

Уровень сформированности универсальных учебных действий оценивается
во время наблюдения за обучающимися при подготовке и защите
индивидуального итогового проекта.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную
деятельность.

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом
конкретных перспектив социального развития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной
деятельности образовательной организации и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на
федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных
методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного
развития учащихся 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;
готовности и 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.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией

образовательной организации и осуществляется классным руководителем
преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и
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внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде характеристики по форме, установленной
образовательной организацией.

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, которые представлены в междисциплинарной программе
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех
учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
являются:

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

- способность работать с информацией;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и

развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Наиболее адекватными формами оценки
- комплексные работы;
- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной

(компьютеризованной) частью;
- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и
индивидуальных учебных исследований и проектов.

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

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,
художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать

как тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы
разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном
этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной
организации.

Общим требованием ко всем работам является необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на
источник, проект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется на школьной конференции в присутствии
специально организованной комиссии, назначенной приказом директора школы.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным

предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного
мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в
приложении к образовательной программе, которая утверждается
педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения
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учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно
включить:

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая;
устно/письменно/практика);

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные
оценочные процедуры);

- график контрольных мероприятий.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией
образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом
оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами
работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими
операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки
учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка
может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия
учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию
учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей
оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные
опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, и др.) с учетом
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной
деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты,
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических
результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки
могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять
тематическую проверочную работу .

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые
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фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым
образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые
результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее
изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов
и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для
коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности учащегося, направленности, широты или
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы,
а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся.
Портфолио формируется на основе школьного положения о портфолио
образовательных достижений школьников.

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе –
фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 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.
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в
течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в
портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего
образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор
профиля обучения;

- оценки уровня профессионального мастерства учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых
учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. Результаты
внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как
для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга
в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их
характеристиках.



61

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце
каждой четверти (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 фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период
введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала
задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В
дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной
образовательной программы основного общего образования. Порядок
проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами .

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки
относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и
результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет
обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный
эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне
образования государственного образца – аттестате об основном общем
образовании.

1.3.4. Критерии и нормы оценочной деятельности
В 10-11 классе применяется традиционная (оценочная) балльная система

в виде отметок «5», «4», «3», «2»
Устный ответ.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
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2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять
дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно
и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно
и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов.

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочѐта, который легко исправляет по требованию педагога; имеет
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию
и развитию УУД обучающихся сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

Оценка «4» ставится, если обучающийся:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные
ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения
понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы педагога.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на
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практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины.

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных
работ.

Оценка «3» ставится, если обучающийся:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала.

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно. Система оценки деятельности образовательного учреждения
по формированию и развитию УУД обучающихся

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщение аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие.

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий
и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий. Отвечает неполно на вопросы педагога (упуская и
основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы педагога, допуская одну- две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если обучающийся:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть

программного материала в пределах поставленных вопросов.
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,

которые не может исправить даже при помощи педагога.
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одного недочета.
Оценка «4» ставится: Система оценки деятельности образовательной

организации по формированию и развитию УУД обучающихся
1. Если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: а)

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; б) не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится:
1. Если учащийся правильно выполнил не менее половины работы или

допустил: а) не более двух грубых ошибок; б) или не более одной грубой и
одной негрубой ошибки и одного недочета; в) или не более двух-трех негрубых
ошибок;

2. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
3. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при

которой может быть выставлена оценка "3";
2. Или правильно выполнил менее половины работы.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по

предметам
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
1.Правильно определил цель опыта.
2.Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой

последовательности проведения опытов и измерений.
3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал
выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.

5. Правильно выполнил анализ погрешностей. Система оценки
деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД
обучающихся

6. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту
рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
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7. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и
правил работы с материалами и оборудованием.

Оценка «4»ставится:
1. Если учащийся выполнил требования к оценке "5", но: а) опыт

проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; б)
или было допущено два-три недочета.

2. Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Эксперимент проведен не полностью.
4. В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал

неполные.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не

менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально
важным задачам работы.

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по
началу опыта провел с помощью педагога; или в ходе проведения опыта и
измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании
выводов.

3.Опыт проводился в нерациональныхусловиях, что привело к
получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены
в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в
вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат
выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ
погрешностей (9-11 класс).

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию
и развитию УУД учащихся с материалами и оборудованием), которая
исправляется по требованию педагога.

Оценка «2» ставится, если обучающийся:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не

полностью, не подготовил нужное оборудование, объем выполненной части
работы не позволяет сделать правильных выводов.

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились
неправильно;
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3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке «3».

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности
при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже
по требованию педагога .

Результаты выполнения проекта могут быть описаны на основе
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе всей
совокупности основных элементов проекта (продукта, презентации) по
каждому из четырех названных выше критериев.

В соответствии с ФГОС мы выделяем два уровня сформированности
навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе
выполнения проекта. Отметка за выполнение проекта выставляется в классном
журнале.
1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
основного к среднему общему образованию

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего
образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том
числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной
основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию

(далее — ГИА). При этом результаты внутришкольного мониторинга
характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а
также динамику образовательных достижений обучающихся за период
обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы,
выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения
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метапредметными действиями. На основании этих оценок делаются выводы о
достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по
каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными
познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении способности к проектированию и осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет МБОУ Покровская СОШ на основе выводов,
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по
каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы среднего общего
образования и выдачи документа государственного образца об уровне
образования — аттестата об основном среднем общем образовании. В случае
если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
выдаче документа государственного образца об уровне образования —
аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим
советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования
и науки Российской Федерации.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при

получении среднего общего образования, включающая формирование

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и

проектной деятельности

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД)

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.

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;
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–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.

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
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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 примерная программа развития УУД

среднего общего образования определяет следующие задачи:

–организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на
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предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным

максимально широкое и разнообразное применение универсальных

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;

–обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в

том числе на материале содержания учебных предметов;

–включение развивающих задач, способствующих совершенствованию

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

деятельность обучающихся;

–обеспечение преемственности программы развития универсальных

учебных действий при переходе от основного общего к среднему

общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются:

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения,

убеждений, характера и жизненного самоопределения.

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные

ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
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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

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст

как особенный этап в становлении УУД.

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном

акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные

виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся,

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как

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

возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его

форсировать.
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На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному,

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных,

познавательных, личностных). На этом базируется начальная

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу

доращивания компетенций.

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных

жизненных контекстах.

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

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости:

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного

уровня (государства, региона, школы, семьи).

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным
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самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков,

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны,

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске,

осуществлении окончательного выбора целей.

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов,

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля,

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве.

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных,

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных

позиций.

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший

школьный возраст является ключевым для развития познавательных
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универсальных учебных действий и формирования собственной

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование

образовательного запроса.

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом

образовательном пространстве происходит испытание сформированных

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются

на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне.

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с

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

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования

универсальных учебных действий в школе.

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных

действий

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне

среднего общего образования:
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–обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской

деятельности обучающихся;

–обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися

темпа, режимов и форм освоения предметного материала;

–обеспечение возможности конвертировать все образовательные

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной

организации, в результаты в форматах, принятых в данной

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);

–обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный

характер;

–обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от

обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации,

форм и методов ведения коммуникации;

–обеспечение наличия в образовательной деятельности событий,

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей

деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы

формировать у обучающихся умения:

а) объяснять явления с научной точки зрения;

б) разрабатывать дизайн научного исследования;

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных

позиций и формулировать соответствующие выводы.

На уровне среднего общего образования формирование познавательных

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления
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полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и

формирования метапредметных понятий и представлений.

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события,

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной

картины мира. Например:

–полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;

–методологические и философские семинары;

–образовательные экспедиции и экскурсии;

–учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в

области науки и технологий;

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не

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

–выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем

местного сообщества, региона, мира в целом.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими

людьми, сообществами и организациями и достигать ее.

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность

коммуникации:

–с обучающимися других образовательных организаций региона, как с

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;
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–представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских

работ и реализации проектов;

–представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами

и др.

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм

общения с представителями различных сообществ.

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:

–межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал,

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;

–комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем,

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных

стратегий и т.п.;

–комплексные задачи, направленные на решение проблем местного

сообщества;

–комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально

существующих бизнес-практик;

–социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного

сообщества. К таким проектам относятся:

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная

организация волонтерских акций;

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная

организация благотворительных акций;
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б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;

–получение предметных знаний в структурах, альтернативных

образовательной организации:

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного

целенаправленного действия обучающегося.

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно

использовать возможности самостоятельного формирования элементов

индивидуальной образовательной траектории. Например:

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с

последующей сертификацией;

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и

университетах;

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов:

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее

реализации.
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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

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для

освоения социальной жизни и культуры.

На уровне основного общего образования процесс становления проектной

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации

результатов исследования.

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта,

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и

культурными сообществами.

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не

в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и
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волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов,

деловых людей.

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и

проектной деятельности обучающихся

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской

деятельности являются:

–исследовательское;

–инженерное;

–прикладное;

–бизнес-проектирование;

–информационное;

–социальное;

–игровое;

–творческое.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями

являются:

–социальное;

–бизнес-проектирование;

–исследовательское;

–инженерное;

–информационное.

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:
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–о философских и методологических основаниях научной деятельности и

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной

деятельности;

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

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

–о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от

исследований в естественных науках;

–об истории науки;

–о новейших разработках в области науки и технологий;

–о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,

изобретательской и исследовательских областях деятельности

(патентное право, защита авторского права и др.);

–о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения

исследований и реализации проектов (фонды, государственные

структуры 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.
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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;

–адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения,

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
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–адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или

исследования, видеть возможные варианты применения результатов.

II.1.6.1. Индивидуальный проект

Личностные результаты:

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи;
способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной
деятельности;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной
деятельности;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Выпускник научится:
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи
и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
различать способ и результат действия.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных
заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном
пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые),
контролируемом пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;
Коммуникативные:
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы;
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использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.

Предметные результаты:
Выпускник научиться:
основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор
информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);
понятия цели, объекта и гипотезы исследования;
основные источники информации;
правила оформления списка использованной литературы;
правила классификации и сравнения,
способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);
источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео
курсы, ресурсы Интернета)
правила сохранения информации, приемы запоминания.
Выпускники получить возможность научиться:
выделять объект исследования;
разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;
выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное,
формулировать выводы, выявлять закономерности,
работать в группе;
работать с источниками информации, представлять информацию в различных
видах, преобразовывать из одного вида в другой,
пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями;
планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять
результаты своей деятельности в различных видах;
работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с
файлами и каталогами.
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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, должны обеспечить совершенствование

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности

обучающихся. Условия включают:

–укомплектованность образовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками;

–уровень квалификации педагогических и иных работников

образовательной организации;

–непрерывность профессионального развития педагогических работников

образовательной организации, реализующей образовательную

программу среднего общего образования.

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки

для реализации программы УУД, что может включать следующее:

–педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях

обучающихся начальной, основной и старшей школы;

–педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

–педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном

особенностям применения выбранной программы по УУД;

–педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных

УУД;



88

–педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,

исследовательской деятельности;

–характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит

представлениям об условиях формирования УУД;

–педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского

сопровождения обучающихся;

–педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих

формирование УУД в открытом образовательном пространстве:

–сетевое взаимодействие образовательной организации с другими

организациями общего и дополнительного образования, с

учреждениями культуры;

–обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в

данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора

обучающимся формы получения образования, уровня освоения

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения

тьюторского сопровождения образовательной траектории

обучающегося);

–обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений,

полученных обучающимися в иных образовательных структурах,

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования;

–привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента

индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
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–привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса:

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками

из других городов России и других стран, культурно-исторические и

языковые погружения с носителями иностранных языков и

представителями иных культур;

–обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и

социального предпринимательства;

–обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную

исследовательскую деятельность;

–обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию

социальных проектов, так и через организованную разнообразную

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и

проектах.

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится

создание методически единого пространства внутри образовательной

организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство

(нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для

собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений,
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без определенного уровня владения информационно-коммуникативными

технологиями.

Например, читательская компетенция наращивается не за счет

специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к

учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует

разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных

текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание,

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или

группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет

сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность

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 событие как формат оценки успешности освоения и

применения обучающимися универсальных учебных действий
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–Материал образовательного события должен носить

полидисциплинарный характер;

–в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.).

–в событии могут принимать участие представители бизнеса,

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном

событии;

–во время проведения образовательного события могут быть использованы

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая

работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы,

стендовые доклады, дебаты и т.п.

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных

действий во время реализации оценочного образовательного события:

–для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного

образовательного события, педагогам целесообразно разработать

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки

могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и

т.п.;

–правила проведения образовательного события, параметры и критерии

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного

события должны быть известны участникам заранее, до начала события.

По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими

старшеклассниками;

–каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение,

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких
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условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество

баллов;

–на каждом этапе реализации образовательного события при

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки

результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком

случае должны усредняться;

–в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки

обучающихся экспертами.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и

применения обучающимися универсальных учебных действий

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:

–защита темы проекта (проектной идеи);

–защита реализованного проекта.

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

обсуждены:

–актуальность проекта;

–положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого

автора, так и для других людей;

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов;

–риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося

при реализации данного проекта;
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В результате защиты темы проекта должна произойти (при

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие.

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой

реализованный проект по следующему (примерному) плану:

1. Тема и краткое описание сути проекта.

2. Актуальность проекта.

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как

сам автор, так и другие люди.

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

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов.

5. Ход реализации проекта.

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся

удалось преодолеть в ходе его реализации.

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским)

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

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

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при

необходимости), другая помощь.

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта,

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими

старшеклассниками.

Основные требования к инструментарию оценки сформированности

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного

проекта:

–оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта,

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла
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(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений,

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;

–для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия,

в которую должны обязательно входить педагоги и представители

администрации образовательных организаций, где учатся дети,

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках

которых выполняются проектные работы;

–оценивание производится на основе критериальной модели;

–для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода

данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация;

–результаты оценивания универсальных учебных действий в формате,

принятом образовательной организацией доводятся до сведения

обучающихся.

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки

успешности освоения и применения обучающимися универсальных

учебных действий

Исследовательское направление работы старшеклассников должно

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской

работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и

проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).
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Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:

–естественно-научные исследования;

–исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки

школьной программы, например в психологии, социологии);

–экономические исследования;

–социальные исследования;

–научно-технические исследования.

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи,

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных

результатов.

Для исследований в естественно-научной, научно-технической,

социальной и экономической областях желательным является использование

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных

программ в том числе).

II.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов

10 класс

Русский язык

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ предмета «русский язык»
являются обеспечивают формирование коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной
компетенции

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от

коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных

функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
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Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь,
язык художественной литературы. Их особенности.

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная
формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых
документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).

Культура публичной речи**.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и

лингвистической (языковедческой) компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный

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

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы**.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их

использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и

навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных

разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой

компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского

и других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных

культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.

Повторение и углубление изученного в основной школе. Общие
сведения о языке

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в
истории русского языка: период выделения восточных славян из
общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения
языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период выработки норм
русского национального языка. Русский язык в современном мире: в
международном общении, в межнациональном общении.

Функции русского языка как учебного предмета. Взаимосвязь языка и
культуры. Взаимообогащение языков. Активные процессы в русском языке на
современном этапе. Проблемы экологии языка

Русский язык как система средств разных уровней
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Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка.
Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика.
Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование.
Морфология. Синтаксис.

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных

учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии.
Понятия фонемы, открытого и закрытого слога.

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль
ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного литературного
произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской
фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное
средство .Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и
традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.

Лексика и фразеология
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы,

синонимы, антонимы, паронимы. Русская лексика с точки зрения ее
происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные
слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы,
специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая
лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. Активный и пассивный
словарный запас: архаизмы,

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования,
использование их в художественной речи. Русская фразеология. Крылатые
слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление

слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и
фразеологические словари.

Лексико-фразеологический анализ текста.
Состав слова (морфемика) и словообразование
Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и

словообразовании. Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография
Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи.

Служебные части речи. Общее грамматическое значение, грамматически
формы и синтаксические функции частей речи.

Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-выразительные
возможности морфологических форм.

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического
разбора при написании слов различной структуры и значения.
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Морфологический разбор частей речи.
Речь, функциональные стили речи
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность,

выразительность, уместность употребления языковых средств.
Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог.
Текст, его строение и виды его преобразования
.Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат. Речеведческий

анализ художественного и научно-популярного текста.
Оценка текста. Рецензия.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Научный стиль речи
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности

(подстили). Лексические, морфологические, синтаксические особенности
научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика.

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и
классификация терминов. Терминологические энциклопедии, словари и
справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.
Использование учащимися средств научного стиля.

Литература

Литература XIX века
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные
искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала).
Введение.Россия в первой половине XIX века. Литература первой половины
XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение
романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм
Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов,
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной
русской критической мысли.
Россия во второй половине XIX века.. Расцвет русского романа (Тургенев,
Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-
Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две
основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев,
Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский,
Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин,
Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как
последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение
новой драматургии в творчестве Чехова.
Литература первой половины XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество.
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Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа
пушкинского
творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание
лирики.
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Погасло
дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану»,
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт»,
«Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др.
Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление
трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к
ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность
поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и
народность - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах.
«Медный всадник».
МихаилЮрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество.
Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство
трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и
прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и
красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и
человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою
окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я
другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание».
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии,
любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.
Романтическая поэма Лермонтова «Демон».
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их
соотношении и взаимовлиянии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и
рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции
сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»).
Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других
повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» —
демоническое и ангельское).
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и
комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как
мифический образ бездушного и обманного города.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй
половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране.
Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии
реалистической литературы. Журналистика и литературная критика.
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Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская
глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность
художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии.
Формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)Роман
«Обломов».
Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере
Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное
явление. Герои романа и их отношение к 06ломову. Авторская позиция и
способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что
такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе.
Типическое как слияние общего и индивидуального, как
проявление общего через индивидуальное. Литературная критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя.
Создатель русского сценического репертуара.
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины.
Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе,
чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы
в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города
Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний
конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины.
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл
названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое
мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном
царстве» Н. А. Добролюбова).
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о
жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие
понятия)
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.)
«Отцы и дети». Духовный конфликт между поколениями, отраженный в
заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на
рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры
вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист
русской литературы на Западе. Критика о Тургенев • («Базаров» Д. И.
Писарева).
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в
исторической панораме. Соци ально-бытовые и общечеловеческие стороны в
романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество.
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Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского
романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с
«божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание
разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-
реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок
роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок»
классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или
философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий
образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы,
архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений.
Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли
печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все
былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано преду гадать...», «Природа —
сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии
в русской поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного
помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер
реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение
передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и
метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы
их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней
лирике Фета.
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь»,
«Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с
приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Сияла
ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического
стихотворения.
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество.
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и
образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние
фольклора и романтической традиции. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем
ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...».
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-
журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов
Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма.
Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия
народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет
лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона
как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира
Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца.
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Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова,
их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить
хорошо»., широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и
«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема
народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического
языка.
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...»,
«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я
скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери
гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый
поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице
темной...».
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм
художественной литературы (развитие понятия).
А. К. Толстой. Жизнь и творчество (обзор).
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты
наш батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и
образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого.
Влияние фольклорной и романтической традиции.
Н. С. Лесков Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения).
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного
пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема
трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести.
Особенности лесковской повествовательной манеры.
М. Е. Салтыков-Щедрин Жизнь и творчество (обзор). «История одного
города» (обзор).
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа.
Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные
образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева.
Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры
Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония,
гипербола, гротеск, алогизм.
Ф. М. Достоевский Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции.
Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория
Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы
“униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания
образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного
идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и
смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж,
интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и

http://www.pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных
“точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия.
Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и
мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.
Л. Н. Толстой Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции,
антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь
идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова.
Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение
светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе.
Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна
Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе.
Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и
Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г.
Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины
партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в
изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и
Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как
два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы
Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”).
Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл
названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и
мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.
А. П. Чехов Жизнь и творчество.
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»
(указанные рассказы являются обязательными для изучения).
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других
рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция
русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее
отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема
ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих
чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема
любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной
детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.
Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система
образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого,
настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители
уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и
Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских
ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога.
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Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-
драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и
театра. Сочинение по творчеству А. П. Чехова.

Иностранный язык (английский язык)

Коммуникативные умения

Говорение

Диалогическая речь

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого

предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального

общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать

беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение

выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться

за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов:

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Интервью. Обмен, проверка и

подтверждение собранной фактической информации.

Монологическая речь

Совершенствование умения формулировать несложные связные

высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание,

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ,

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация.

Аудирование

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм,
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записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение,

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов.

Чтение

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического,

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,

рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости

от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью,

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных

Интернет-сайтах

Письмо

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики.

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение

излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии.

Языковые навыки

Орфография и пунктуация
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Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами,

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.

Фонетическая сторона речи

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова,

словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение

ударных и безударных слогов и слов в предложениях.

Грамматическая сторона речи

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи.

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took

the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.

Лексическая сторона речи

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,

реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get

on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания.

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз

(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to
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doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание

речи».

Предметное содержание речи

Повседневная жизнь

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.

Здоровье

Посещение врача. Здоровый образ жизни.

Спорт

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.

Городская и сельская жизнь

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.

Научно-технический прогресс

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.

Природа и экология

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России

и мира.

Современная молодежь

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями.

Образовательные поездки.

Профессии

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора

профессии. Образование и профессии.

Страны изучаемого языка

Географическое положение, климат, население, крупные города,

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом.

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
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Иностранные языки

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности,

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.

История

История России. Начало XX- начало ХХI века

Россия в годы великих потрясений.
На фронтах Первой мировой войны. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и
кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Военные
компании. Власть и экономика в условиях войны. Нарастание экономического
кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к
усталости и отчаянию от войн. Война и общество. Основные социальные слои,
политические партии и их лидеры накануне революции. Народное восстание в
Петрограде. Падение монархии. Основные этапы и хронология революции
1917 г. Конец российской империи. Временное правительство. Выступление
Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.:
провозглашение России республикой. Нарастание общенационального кризиса.
Большевики захватывают власть. Завершение революции. Первые
революционные преобразования большевиков. Диктатура пролетариата как
главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия
большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию.
Декрет о мире . Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской
империи. Национализация промышленности.

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение
церкви от государства и школы от церкви. Брестский мир.

Гражданская война. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская
война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины,
этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Военный
коммунизм. Культура и быт революционной эпохи. Наука и искусство.

Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Советский Союз в 1020-1930-е годы.
НЭП. Замена продразверстки в деревне единым продналогом.

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Создание СССР.
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР
1924 г. Индустриализация. Создание Госплана и разработка годовых и
пятилетних планов развития народного хозяйства. Финансовая реформа 1922–
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1924 гг. Коллективизация. СССР во второй половине 1930-х гг. Машина
террора. Советское общество. Изменения в социальной структуре общества.
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.
Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты».
Становление системы здравоохранения. Наука и культура Страны Советов.
Внешняя политика. 1919-август 1939гг. Внешняя политика: от курса на
мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране».
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема
«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной
изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций.
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему
коллективной безопасности в Европе.

Накануне «большой войны». Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939-
июнь 1941гг. Форсирование военного производства и освоения новой техники.
Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в
экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции
СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г.
Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной
Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Война с Финляндией и
ее итоги.

Великая. Отечественная. Священная.
Трагическое начало. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942).

План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская
крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины
поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Битва за Москву.
Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7
ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–
весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги
Московской битвы. Коренной перелом. Сталинградская и Курская битвы.
Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в
Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Итоги и
значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге.
Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной
Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления
Красной армии летом–осенью 1943 г. Блокадный Ленинград. Героизм и
трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни».
Перестройка экономики на военный лад. Человек на войне: по обе стороны
фронта «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль
женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
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Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту.. Повседневность
военного времени. Фронтовая повседневность. Женщины на войне.
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. СССР
и союзники. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники.
Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.
Французский авиационный полк «Нормандия-Неман». Оккупационный режим.
1944-й: год изгнания врага. Начало крушения «нового порядка» в странах
Восточной и Юго-Восточной Европы. Год победы: капитуляция Германии и
Японии. Конференции. Итоги войны и цена победы. Нюрнбергский и
Токийский судебные процессы. Наш край в годы Великой Отечественной
войны.

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы.
Поздний сталинизм. Послевоенное возрождение страны. Ресурсы и

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на
выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала
страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и
значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и 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.). Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в
верхних эшелонах власти. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело».
Внешняя политика. Начало «холодной войны». Рост влияния СССР на
международной арене. Первые шаги ООН. «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.
Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации
Варшавского договора. Война в Корее. «Оттепель»: смена политического
режима. Критика культа личности Сталина. Социально-экономическое
развитие СССР: новации и нормы. Реформа Н.С. Хрущева. 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.Общественная жизнь в СССР. 1950-е – середина 1960-х гг.
Советская наука и культура в годы «оттепели». Культурное пространство и
повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники».
Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Достижения
советского спорта. Советское общество в середине 1960-х – середине 1980-х гг.
Экономические реформы 1960-х гг. Внешняя политика: между «разрядкой» и
конфронтацией. 1965-1985 гг. СССР и локальные конфликты. Культурная
жизнь в середине 1060-1980-х гг, Наука и образование. Перестройка. «Новое
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мышление». Съезды народных депутатов – высший орган государственной
власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Отмена 6-й
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии
РСФСР. Распад СССР. Создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское
соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение
проблемы советского ядерного оружия. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в
общественном сознании.

Наш край в 1945-1991 годы.
Российская Федерация в 1990-2010 гг.
Становление новой России. Начало радикальных экономических

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная
приватизация. Политический кризис 1993г. Трагические события осени 1993 г.
в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии
участников октябрьских событий 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой
системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993
года и ее значение. Российская Федерация: продолжение реформ. Политика
стабилизации. Власть и общество в начале XXI века. Эконмическое развитие.
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Социальная
политика. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и
общественные настроения россиян в условиях реформ. Проблемы
формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода
предпринимательской деятельности. Внешняя политика. 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. Воссоединение Крыма. Культура и наука. Повышение
общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры.
Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Религиозные конфессии и
повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной
художественной культуры: литературы, киноискусства, театра,
изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.
Наш край в 1990-2010 гг.

Содержание
Новейшая история

Введение. Новейшая история как историческая эпоха
Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения

индустриального общества. Основные события и вехи XX столетия.
Достижения и проблемы XX в.

Мир накануне и в годы Первой мировой войны.
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Мир накануне Первой мировой войны.
Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Быт и образ

жизни в индустриальную эпоху. Основные политические идеологии. Подъем
рабочего движения.

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть
«нового империализма». Завершение территориального раздела мира.
Тройственный союз и Антанта. Гонка вооружений.

Первая мировая война. Повод и причины Первой мировой войны.
Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Важнейшие
битвы и военные операции 1914—1918 гг. Человек в условиях войны. Итоги и
последствия войны.

Межвоенный период. 1918-1939гг.
Последствия войны: революции и распад империй.
Социальные последствия войны. «Восстание масс». Создание

Интернационала (1919 г.). Революций, образование новых государств.
Революции в Германии, Австрии. и Венгрии.

Версальско – Вашингтонская система. Международные отношения в
1920-е годы.

Парижская мирная конференция. Лига наций. Оформление Версальско-
Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия.

Страны Запада в 1020-е годы. США.
Экономический бум. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их

реализация в странах Запада и США. Авторитарные режимы в Европе.
Фашистский режим в Италии.

Мировой экономический кризис. 1929-1933гг. Великая депрессия.
Причины кризиса. Пути выхода. Человек в эпоху «Великой депрессии».

Страны Запада в 1030-е годы. Новый курс» Ф. Рузвельта. Британская и
французская модели борьбы с экономическим кризисом. Внешняя политика в
США в 1930-е годы.

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в
Германии.

Нацистская партия на пути к власти. «Пивной путч». Условия
утверждения и этапы установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.).
Внешняя политика Германии в 1930-е годы.

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании.
Гражданская война в Испании. Австрия. Испания в годы мирового
экономического кризиса. Народный фронт. Гражданская война в Испании
(1936—1939 гг.). Австрофашизм.

Международные отношения в 1930 – е годы. Политика умиротворения
агрессора.

Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы.
Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Мюнхенский
сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные
соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности.
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Восток в первой половине XX века.
Своеобразие японской модернизации. Внешняя политика Японии

Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. Гражданская
война (1928—1937 гг.) в Китае. Агрессия Японии в Северном Китае. Индия —
британская колония в первой половине XX в.

Страны Латинской Америки в I половине XX века.
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. США и

страны Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—1917 гг.
Вторая мировая война. 1939-1945гг.
Причины и характер Второй мировой войны Периодизация, фронты,

участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— июне 1941 г.
Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Проблема
открытия второго фронта. Конференции. . Капитуляция Японии.

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Роль СССР
в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. Послевоенная карта
Европы. Оккупация Германии, образование двух германских государств.
Договор с Австрией. Образование ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.)
процесс.

Соревнование социалистических систем.
Начало «холодной войны» Международные отношения в 1945-1950-е гг.

Причины и главные черты «холодной войны». «Железный занавес». Гонка
вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как
проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. План Маршалла.
Смешанная экономика.

Международные отношения в 1950-1980-е гг. От разрядки к возвращению
политика «холодной войны». Международные отношения в условиях
биполярного мира. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема
разоружения. Создание СЭВ и ОВД. Роль ООН в современном мире.
Афганистан. Образование Европейского союза и его расширение на Восток.
Международные и региональные конфликты, способы их регулирования.

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество
потребления».
Стабилизация международной валютной системы, Создание модели
государства «всеобщего благоденствия». «Общество потребления».
Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Создание ВТО.

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального
информационного общества.

Причины и сущность экономических кризисов. Экономическая и
социальная политика. Неконсервативный поворот. Политика «третьего пути».

Политическая борьба. Гражданское общество и социальные движения.
Изменения в партийно-политической расстановке сил на Западе. Национализм.
Феминистское движение.
Страны Запада. США: Особенности социально-экономических процессов.
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Принципы внутренней и внешней политики США. Социально-экономическое
развитие Великобритании, Франции, Италии, Германии.
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.
Создание основ тоталитарных режимо. Общие черты эволюции
коммунистических режимов. Революции.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор путей
развития.
Распад мировой колониальной системы формирование «третьего мира».
Региональные особенности процесса модернизации в странах Азии, Африки,
латинской Америки. Национально-освободительные движения в странах Азии
и Африки.
Китай. Индия. Япония. Традиции и модернизация Китая. Индустриальное
развитие Индии. Экономическое чудо Японии.
Современный мир.
Глобализация и новые вызовы ХХI века. Развитие средств коммуникации и
массовой информации. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире.
Глобальные проблемы человечества.
Международные отношения в конце ХХ - начале ХХI века. Роль ООН в
современном мире. Формирование Европейского союза. Расширение НАТО.
Международный терроризм. Конфликты.

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Достижения и проблемы.
Роль науки, знаний, информации и образования в современном мире. Религия
и церковь в современном обществе.

География

Содержание учебного курса

Тема 1. Человек и ресурсы Земли

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы

восстановления прошлого географической среды: описательный,

картографический, геохимический, геофизический, генетический. Ойкумена.

Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей

человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее

и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение

связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная

революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых

форм взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая

революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых
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территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к культурным.

Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ

взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия

на природную среду.

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества.

Природно-ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов.

Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности использования различных

видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. Применение

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России.

Малоотходная технология. Ископаемые природные ресурсы. Минеральные

ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. Горючие ископаемые.

Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов. Рудные

и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и

регионов. Комплексное освоение ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный

фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные угодья.

Невозможность расширения пахотных площадей планеты. Деградация почв, ее

масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. Водные

ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека.

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление.

Мировое водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как

восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический

потенциал.

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение

лесных ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный.

Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование.

Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение. Лесовосстановление.

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества.

Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и

аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. Железомарганцевые
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конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов Мирового

океана. Пути их рационального использования.

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной

энергетики. Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества

нетрадиционной энергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные

ресурсы. Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо

охраняемые природные территории. Экологическая политика. Устойчивое

развитие. Связь природопользования и устойчивого развития общества.

Практическая работа «Оценка обеспеченности разных регионов и стран

основными видами природных ресурсов».

Тема 2. География населения

Демографическая история человечества. Динамика численности

населения. Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста

населения в отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы

демографического перехода. Воспроизводство населения. Типы

воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия

демографической политики.

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения.

Однонациональные, двунациональные, многонациональные государства.

Языковой состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. Языковая

группа.

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура

населения. Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и

регионов. Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически

активное население. Отраслевой состав занятых. Проблема безработицы и ее

географические особенности. Рынок труда.

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения.

Средняя плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения
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населения на территории Земли. Города — главная форма расселения людей.

Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис.

Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов.

Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений.

Ключевые формы расселений.

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение

миграций населения. География международных миграций. Эмиграция и

иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов.

Практическая работа «Определение степени обеспеченности крупных

регионов и стран трудовыми ресурсами».

Практическая работа «Определение демографической ситуации и

особенностей демографической политики в разных странах и регионах мира.

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и

регионах мира».

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой

культуры по этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения

многих проблем человечества. Цивилизация — культурная общность

наивысшего типа. Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии

распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного

культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО.

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный

элемент духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения.

Мировые, национальные религии. Местные традиционные верования.

Уважение к чувствам верующих людей.

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее

характерные черты. Культурно-историческое наследие китайско-

конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро цивилизации —

бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру.
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Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская

цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие.

Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика,

культурные ценности.

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская,

православная. Особенности историко-географического распространения,

сравнительная молодость, культурное наследие. Понятие о европоцентризме.

Россия — мост между западным и восточным миром. Равноценность

национальных культур и цивилизаций.

Тема 4. Политическая карта мира

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования

политической карты мира. Современная политическая карта мира.

Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран на

политической карте мира.

Государство — главный объект политической карты. Территория и

границы государства. Формы правления. Государственный строй. Формы

государственного устройства. Типы государств. Главные критерии типологии.

Основные типы стран на политической карте мира.

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира.

ООН — массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале

геополитики.

Тема 5. География мировой экономики

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных

хозяйств. Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный,

четвертичный. Деление стран на страны аграрные, индустриальные,

постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. Территориальная

структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в

мировой экономике.
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Основное содержание научно-технической революции (НТР) на

современном этапе.

Международное разделение труда — высшая форма географического

разделения труда. Международная специализация государств и роль в этом

географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики,

изменение их роли в условиях НТР: технико-экономические, организационно-

экономические, специфические условия, тяготение производств к научным

базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические,

природные и социальные факторы.

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность.

Электроэнергетика. Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая

и угольная промышленность. Страны ОПЕК— основные экспортеры нефти.

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение,

химическая промышленность, другие отрасли обрабатывающей

промышленности: структура, особенности развития и размещения. Новейшие

отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и

перспективы развития промышленности.

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой

состав. Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные

отношения в странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия.

«Зеленая революция». Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер

развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира.

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой

экономики. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные

показатели развития мирового транспорта. Основные виды транспорта:

сухопутный, морской, воздушный.

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение

определенных потребностей человека. Структура сферы услуг:
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общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм,

гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, социальные.

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей.

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая

интеграция и Россия.

Практическая работа «Определение основных направлений

международной торговли; факторов, определяющих международную

специализацию стран и регионов мира».

Тема 6. Регионы и страны

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира.

Принцип построения культурно-исторических регионов. Национальное

богатство. Уровень экономического развития. Уровень социального развития.

Центры экономической мощи и «полюсы» бедности.

Англоязычная Америка

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение.

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности

населения. Роль иммиграции в формировании американской нации.

«Плавильный котел» и «лоскутное одеяло».

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в

мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленности.

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и

главные промышленные районы. Главные отрасли сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США.

Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, Средний

Запад, Юг, Запад.

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа.

Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное

население. Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики.
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Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения.

Малоосвоенные территории.

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его

значение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы:

богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных

ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы роста.

Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации.

Экономика: современные экономические преобразования, структура экономики,

отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров.

Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные

сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной

сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы

Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран.

Особенности их развития.

Западная Европа. Географическое положение и состав региона.

Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта.

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население:

демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры.

Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр

экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли

и их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное

сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма.

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.

Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения.

Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий

уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной экономики,

экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной

специализации. Внутренние различия.
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Великобритания. Географическое положение: влияние островного

положения на развитие страны. Природные условия и ресурсы.

Государственный строй. Население. Культурные традиции. Особенности

развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское

хозяйство. Внутренние различия.

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и

ресурсы. Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли

специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный

комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр туризма. Внутренние

различия. Парижская агломерация.

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй.

Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности.

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт.

Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и

аграрный Юг.

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и

ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование

рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия.

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое

положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование

Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные

объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений.

Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства.

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое

положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население.

Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности

культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны.

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
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Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория.

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй.

Крупнейшее по численности населения государство мира. Демографическая

политика. Стремительное развитие экономики. Экономические реформы.

Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры.

Сельское хозяйство. Внутренние различия.

Япония. Особенности географического положения. Территория.

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная

страна. Высоко урбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы.

Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли

промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство.

Транспорт. Внутренние различия.

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона.

Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики.

Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского

хозяйства.

Южная Азия. Формирование политической карты региона.

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.

Пестрота этнического и религиозного состава — почва для сепаратизма и

экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — главная

демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения.

Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства.

Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия —

наиболее развитая страна региона.

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская

цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить

государства этих территорий в один регион. Особенности географического

положения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая

ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная
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нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и

сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой

центр туризма. Внутренние различия.

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение.

Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая

рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни

населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически

наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и

промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство

Африки.

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав

региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его

размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые

отрасли промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние

различия.

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии,

Микронезии. Государственное устройство стран региона. Население.

Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности населения.

Внутренние различия Океании. Международные экономические связи. Охрана

окружающей среды и экологические проблемы.

Практическая работа «Оценка природных условий и ресурсов одной из

стран для жизни и хозяйственной деятельности человека».

Практическая работа «Экономико – географическое положение одной из

страны по выбору».

Практическая работа «Сравнительная характеристика двух стран (по

выбору)».

Тема 7. Глобальные проблемы человечества

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация

глобальных проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных
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проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема

отсталости стран. Причины отсталости стран. Продовольственная проблема:

голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия.

Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические

проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения

экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий

решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое

развитие общества.

Обществознание

Глава I. Человек в обществе
Что такое общество Общество как совместная жизнедеятельность людей.
Общество и природа.
Общество и культура. Науки об обществе Понятие культуры.
Общественные отношения. Единство человечества и окружающей среды.
Влияние человека на биосферу.
Общество как сложная система Особенности социальной системы.
Социальные институты Связи между подсистемами и элементами общества.
Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции
социальных институтов.
Динамика общественного развития Многовариативность общественного
развития. Целостность и противоречивость современного мира.
Проблема общественного прогресса Общественные прогресс, его критерии.
Противоречивый характер прогресса.
Социальная сущность человека Биологическое и социальное в человеке.
Социальные качества личности.
Самосознание и самореализация Агенты и институты социализации.
Личность. Коммуникативные качества личности.
Деятельность - способ существования людей Деятельность человека:
основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация.
Многообразие видов деятельности Различные классификации видов
деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая активность.
Познавательная и коммуникативная деятельность Познаваем ли мир.
Познание чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности
научного познания. Социальные и гуманитарные знания.
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Многообразие человеческого знания Познание и коммуникативная
деятельность. Особенности познания общественных явлений.
Свобода и необходимость в деятельности человека Возможна ли
абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость.
Свобода и ответственность Основания свободного выбора. Что такое
свободное общество.
Современное общество Глобализация как явление современности.
Современное информационное пространство.
Глобальная информационная экономика Социально – политическое
измерение информационного общества. Экологическая ситуации в
современном мире.
Глобальная угроза международного терроризма Международный
терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм.
Идеология насилия и международный терроризм.
Противодействие международному терроризму Способы противодействия
международному терроризму. Специальные организации.
Глава II. Общество как мир культуры
Духовная культура общества ( Понятие «духовной культуры». Культурные
ценности и нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры.
Многообразие культур Культурное многообразие современного общества.
Диалог культур.
Духовный мир личности Человек как духовное существо. Духовные
ориентиры личности.
Мировоззрение и его роль в жизни человека Виды мировоззрения. Пути
формирования.
Мораль (1 ч) Как и почему возникла мораль.
Устойчивость и изменчивость моральных норм Что заставляет нас делать
выбор в пользу добра.
Наука и её функции в обществе Современная наука. Этика науки.
Возрастание роли науки в современном обществе. Дифференциация и
интеграция наук.
Образование в современном обществе Образование как система. Виды
образования.
Религия и религиозные организации Религия в древнем и современном
обществе. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный
институт.
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Религия и религиозные организации в современной России Свобода
совести. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Задачи поддержания
межрелигиозного мира.
Искусство Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое
искусство. Функции искусства.
Структура искусства Современное искусство. Отличие искусства от других
видов духовной деятельности человека.
Массовая культура Характерные черты массовой культуры. Что привело к
появлению массовой культуры.
Средства массовой информации и массовая культура Оценка массовой
культуры как общественного явления.
Глава III. Правовое регулирование общественных отношений
Современные подходы к пониманию права Нормативный подход к праву.
Теория естественного права. Естественное право как юридическая реальность.
Взаимосвязь естественного и позитивного права Современное понимание
права. Право как цивилизационный прорыв человечества.
Право в системе социальных норм Элементы системы права. Основные
признаки права. Право и мораль.
Система права Норма права. Отрасль права. Институт права.
Источники права Что такое источник права. Основные источники (формы)
права.
Виды нормативных актов Федеральные законы и законы субъектов РФ.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Юридическая ответственность Личные права и юридическая обязанность.
Связь характера правонарушения с видом юридической ответственности.
Юридическая ответственность как необходимая мера государственного
воздействия и способ защиты конституционных прав. Система судебной
защиты прав человека. Развитие права в современной России.
Предпосылки правомерного поведения Правосознание.
Правовая культура Правомерное поведение. Элементы правовой культуры.
Гражданин Российской Федерации Гражданство Российской Федерации.
Права и обязанности гражданина России.
Воинская обязанность Альтернативная гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщика.
Гражданское право Гражданские правоотношения. Имущественные права.
Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной
деятельности.
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Наследование Восстановление социальной справедливости как ведущий
принцип гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав.
Семейное право Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи.
Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов.
Права и обязанности детей и родителей Воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей. Права ребёнка под защитой норм семейного права.
Особенности ответственности в семейных правоотношениях.
Правовое регулирование занятости и трудоустройства Трудовые
правоотношения. Порядок приёма на работу. Занятость населения. Виды
юридической ответственности работника и работодателя.
Социальная защита и социальное обеспечение Профессиональное
образование. Трудовые споры и способы их разрешения.
Экологическое право Общая характеристика экологического права. Право
человека на благоприятную окружающую среду.
Способы защиты экологических прав Экологические правонарушения.
Процессуальные отрасли права Гражданский процесс. Арбитражный
процесс.
Уголовный процесс Цели, принципы и субъекты уголовного процесса.
Административная юрисдикция.
Конституционное судопроизводство Судьи Конституционного суда.
Принципы конституционного судопроизводства.
Основные стадии конституционного судопроизводства Взаимосвязь прав и
обязанностей.
Международная защита прав человека Защита прав и свобод человека
средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема
отмены смертной казни.
Международные преступления и правонарушения Полномочия
международного уголовного суда. Перспективы развития механизмов
международной защиты прав и свобод человека.
Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации
Правовая база противодействия терроризму в России.
Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму Роль
СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму.

Повторение и обобщение
Общество в развитии. Современный мир и его противоречия. Итоговое
повторение по курсу.
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Человек в XXI в. Человек и глобальные проблемы современного общества.
Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Глава 1. Тригонометрические функции числового аргумента

Тригонометрические функции любого угла. Основные

тригонометрические формулы. Формулы сложения и их следствия.

Тригонометрические функции числового аргумента.

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс

произвольного угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Соотношения

между тригонометрическими функциями одного аргумента. Основные

тригонометрические тождества.

Формулы приведения. Синус, косинус, тангенс суммы и разности

двух углов. Формулы сложения и следствия из них. Синус и косинус двойного

угла. Формулы половинного угла. Синус и косинус двойного угла. Формулы

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических

функций через тангенс половинного аргумента.

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.

Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус,

тангенс, котангенс. Периодические функции.

Свойства функций: непрерывность, периодичность, четность и

нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшее и наименьшее

значения, ограниченность, сохранение знака. Свойства и графики

тригонометрических функций.

Основная цель – ввести понятие синуса, косинуса, тангенса и

котангенса произвольного угла; сформировать умения вычислять значения

тригонометрических функций по известному значению одной из них;

выполнять несложные преобразования тригонометрических выражений;
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расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными

преобразованиями тригонометрических выражений: изучить свойства

тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками.

Систематизируются сведения о функциях и графиках, вводятся новые понятия,

связанные с исследованием функций (экстремумы, периодичность), и общая

схема исследования функций. В соответствии с этой общей схемой провялится

исследование функций синус, косинус, тангенс и строятся их графики.

Глава 2. Основные свойства функций

Функции. Область определения и множество значений. График функции.

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность,

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в

реальных процессах и явлениях.

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия
относительно осей координат и симметрия относительно начала координат,
симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей
координат.

Основная цель – ввести понятие функции и основных свойств функции.

Глава 3. Решение тригонометрических уравнений и неравенств.

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение

тригонометрических уравнений, систем уравнений. Простейшие

тригонометрические неравенства.

Основная цель - сформировать умение решать простейшие

тригонометрические уравнения и познакомить с некоторыми приемами

решения тригонометрических уравнений. Решение простейших

тригонометрических неравенств.

Глава 4. Производная
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Понятие о производной функции, физический и геометрический

смысл производной. Производные суммы, разности, произведения, частного.

Производные основных элементарных функций. Производная функций вида y =

f(kx + b). Таблица производных элементарных функций.

Производные обратной функции и композиции данной функции с
линейной.

Основная цель – ввести понятие производной, научить находить

производные функций в случаях, не требующих трудоемких выкладок.

Глава 5. Применение непрерывности производной

Понятие о непрерывности функции. Применение непрерывности.

Метод интервалов. Уравнение касательной к графику функции.

Геометрический и механический смысл производной. Применение

производной к исследованию функций: нахождение промежутков возрастания

и убывания, максимумов и минимумов функции, а также к построению

графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и наименьшего

значений функции. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой

или графиком.

Вторая производная и ее физический смысл.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.

Основная цель – ознакомить с простейшими методами

дифференциального исчисления и выработать умение применять их для

исследования функций и построения графиков.

Геометрия

1. Введение.
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из

аксиом.

2. Параллельность прямых и плоскостей.
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Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение

двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные.

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность

плоскостей. Трехгранный угол.

4. Многогранники.
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники

5. Векторы в пространстве

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и
умножение вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы.
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

6.Повторение. Решение задач.
- Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по

данным темам. Умение работать с различными источниками
информации.

Информатика

Введение в предмет
Предмет информатики. Правила ТБ в кабинете

информатики. Содержание курса информатики основной школы.

2. Информация
Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование.

Измерение информации. Алфавитный подход. Содержательный подход.
Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и
звука в компьютере.

3. Информационные процессы
Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы.

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в
компьютере.

4. Программирование обработки информации
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Алгоритмы и величины. Структуры алгоритмов. Паскаль – язык
структурного программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных.
Операции, функции, выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных.
Логические величины, операции, выражения. Программирование ветвлений.
Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы.
Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация ввода и
вывода данных с использованием файлов. Символьный тип данных. Строки
символов. Комбинированный тип данных.

Физика

Введение. Физика и физические методы изучения природы

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование

явлений и объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность

и погрешность измерений. Международная система единиц.Физические законы

и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в

формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления

Механическое движение. Материальная точка как модель физического

тела. Относительность механического движения. Система отсчета. Физические

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними

(путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по

окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность

вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и

массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая
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энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон

сохранения полной механической энергии.

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось

движения. Момент силы.

Основы молекулярно-кинетической теории

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и

молекул. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое

равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы

изменения внутренней энергии тела. Количество теплоты. Закон сохранения и

превращения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация.

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации

пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность

воздуха.

Основы термодинамики

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный

двигатель). КПД тепловой машины.

Основы электродинамики

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды.

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь

и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение.

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников.

Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по
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перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока.

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.

Ток в различных средах.

Астрономия

Введение в астрономию
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения.

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры
ирасстояния между ними. Какие физические условия встречаются вних.
Вселенная расширяется.Где и как работают самые крупные оптические
телескопы. Какастрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что
увиделигравитационно-волновые и нейтринные телескопы.

Астрометрия
Звёздное небо и видимое движение небесных светил

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движетсяпо
эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение.Небесные координаты.
Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строятэкваториальную
систему небесных координат. Как строятгоризонтальную систему небесных
координат.Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение
планет, попятное и прямое движение планет.Эклиптика, зодиакальные
созвездия. Неравномерное движениеСолнца по эклиптике.

Движение Луны и затменияФазы Луны и синодический месяц, условия
наступления солнечного илунного затмений. Почему происходят солнечные
затмения. Сарос ипредсказания затмений. Время и календарьЗвёздное и
солнечное время, звёздный и тропический год.Устройство лунного и
солнечного календаря, проблемы ихсогласования Юлианский и григорианский
календари.

Небесная механика
Гелиоцентрическая система мира

Представления о строении Солнечной системы в античные времена ив
средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательствовращения
Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них,
парсек.

Законы Кеплера
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона

Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определениемасс
небесных тел.

Космические скорости
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Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл.
Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.

Межпланетные перелёты
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта

кпланете и даты стартов.
Луна и её влияние на Землю

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной
и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия
земной оси и предварение равноденствий.

Строение солнечной системы
Современные представления о Солнечной системе.

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты,
их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры
тел солнечной системы.

Планета Земля
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового

эффекта в формировании климата Земли.
Планеты земной группы

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как
парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры.
Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.

Планеты-гиганты
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг
планет-гигантов.

Планеты-карлики и их свойства.
Малые тела Солнечной системы

Природа и движение астероидов. Специфика движения группа стероидов
Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет
Оорта. Природа метеоров и метеоритов.

Метеоры и метеориты
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов.
Природа метеоритных кратеров.

Химия

Теоретические основы органической химии

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений

А. М. Бутлерова. Состояние электронов в атоме.
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Электронная природа химических связей в органических соединениях.

Классификация органических соединений.

Предельные углеводороды - алканы

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия.

Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и

применение алканов. Понятие о циклоалканах.

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и

галогенопроизводных.

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического

соединения по массе (объему) продуктов сгорания.

Непредельные углеводороды – алкены, алкадиены, алкины

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура.

Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия.

Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации.

Применение алкенов.

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура.

Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения.

Применение.

Ароматические углеводороды - арены

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и

химические свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь

ароматических углеводородов с другими классами углеводородов.

Природные источники углеводородов

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы

переработки нефти.

Спирты и фенолы

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная

группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола
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(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на

организм человека.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола

и его соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с

углеводородами.

Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и

применение.

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул.

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых

кислот. Применение.

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических

соединений.

Сложные эфиры. Жиры

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение.Моющие средства.

Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии.

Углеводы

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза.

Свойства, применение.

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе.

Применение. Ацетатное волокно.

Амины и аминокислоты

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические

свойства. Анилин. Свойства, применение.
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Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как

амфотерные органические соединения. Применение.

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и

химические свойства. Превращение белков в организме. Азотсодержащие

гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты.

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с

применением лекарственных препаратов.

Химия полимеров

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в

реакциях полимеризации. Строение молекул. Пенопласты. Синтетические

каучуки.

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.

Биология

Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи.

Уровни организации живой материи и принципы их выделения;

молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный,

организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный

уровни организации живого.

Единство химического состава живой материи; основные группы

химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы.

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ

(метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о гомеостазе

как об обязательном условии существования живых систем.

Самовоспроизведение, наследственность и изменчивость как основа

существования живой материи, их проявления на различных уровнях

организации живого. Рост и развитие, Раздражимость; формы избирательной
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реакции организмов на внешние воздействия (безусловные и условные

рефлексы, таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов

жизнедеятельности, биологические ритмы и их адаптивное значение.

Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в

биосистемах. Энергозависимость живых организмов, формы потребления

энергии.

Царства живой природы; естественная классификация живых организмов.

Видовое разнообразие крупных систематических групп и основные принципы

организации животных, растений, грибов и микроорганизмов.

Возникновение жизни на Земле

Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения

жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, работы Л. Пастера. Теории вечности

жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на Земле.

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Эволюция

химических элементов в космическом пространстве. Образование планетных

систем. Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней Земле.

Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции

обмена веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтовов,

формирование внутренней среды, появление катализаторов органической

природы, возникновение генетического кода. Возникновение энергетических

систем. Образование полимеров. Эволюция метаболизма. Начальные этапы

биологической эволюции.

Учение о клетке

Химическая организация клетки. Макроэлементы, микроэлементы; их

вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества.
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Неорганические вещества, входящие в состав клетки: вода - химические

свойства и биологическая роль, растворитель гидрофильных молекул, среда

протекания биохимических превращений, роль воды в межмолекулярных

взаимодействиях, теплорегуляции; минеральные соли - соли неорганических

кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое

поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма.

Органические вещества, входящие в состав клетки.

Биологические полимеры – белки; структурная организация молекул

белка и химические связи, их образующие. Свойства белков:

водорастворимость, денатурация, ренатурация; биологический смысл и

практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические

катализаторы – белки, классификация, их свойства, роль белков в обеспечении

процессов жизнедеятельности.

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов.

Структурно-функциональные особенности организации моно- и дисахаридов.

Строение и биологическая роль биополимеров – полисахаридов.

Жиры – основной структурный компонент клеточных мембран и

источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе

их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма.

ДНК – молекулы наследственности; история изучения. Уровни

структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило

комплементарности, двойная спираль, биологическая роль ДНК. Генетический

код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации
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из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в

цитоплазму, транскрипция.

РНК, структура и функции. Информационные, транспортные,

рибосомальные и регуляторные РНК.

Строение и функции клеток

Прокариотическая клетка. Форма и размеры прокариотических клеток.

Строение цитоплазмы бактериальной клетки. Генетический аппарат бактерий,

особенности реализации наследственной информации. Особенности

жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии;

аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его

биологическое значение. Размножение, половой процесс у бактерий;

рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах.

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный

принцип организации клеток; строение биологической мембраны,

морфологические и функциональные особенности мембран различных

клеточных структур.

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная

цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи,

лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии –

энергетические станции – клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и

их участие в процессах трансляции. Органоиды движения: жгутики и реснички.

Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и

др. Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма.

Жизненный цикл клетки. Деление клеток. Клеточный центр. Ткани

организма с разной скоростью клеточного обновления: обновляющиеся,
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растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза –

период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы

митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм

образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе.

Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и

патологических условиях). Понятие о регенерации.

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды

пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка.

Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в

метаболизме клеток.

Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. Кариоплазма;

химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. Хромосомы.

Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип,

понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы

хромосом.

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории;

работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых.

Основные положения клеточной теории; современное состояние клеточной

теории строения организмов. Значение клеточной теории для развития

биологии.

Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие

вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс.

Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных
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и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у

человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги.

Метаболизм. Реализация наследственной информации.

Автотрофные и гетеротрофные организмы.

Пластический обмен. Реализация наследственной информации.

Биологический синтез белков и других органических молекул в клетке.

Транскрипция; ее сущность и механизм. Процессинг иРНК; биологический

смысл и значение.

Трансляция; сущность и механизм.

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического

обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное)

расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в

митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и

синтезом АТФ.

Автотрофный тип обмена веществ.

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран,

энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы;

использование энергии.

Хемосинтез. Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов

превращения веществ и энергии в клетке.

Размножение организмов и развитие организмов.
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Бесполое размножение. Формы бесполого размножения: митотическое

деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование у

одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение.

Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения.

Половое размножение. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток:

размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней

происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические

последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и

биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток;

сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза.

Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение.

Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых

клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение

полового размножения.

Индивидуальное развитие организмов

Эмбриональное период развития. Основные закономерности дробления;

образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности

образования двуслойного зародыша – гаструлы. Зародышевые листки и их

дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез (нейруляция) и

дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция

эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция.

Постэмбриональное развитие. Закономерности постэмбрионального периода

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический

смысл развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития

(личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: дорепродуктивный,

репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология

продолжительности жизни.



146

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К.

Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер).

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и

постэмбриональном развитии организма.

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная

регенерация. Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных.

Основы генетики и селекции. Основные понятия генетики.

Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и

гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма. Генофонд.

Закономерности наследования признаков

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное

скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирование.

Второй закон Менделя – закон расщепления. Полное и неполное

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование.

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание.

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя – закон

независимого комбинирования.

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов.

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное

сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в одной

хромосоме; генетические карты хромосом.
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Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол.

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков,

сцепленных с полом.

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных

генов в определении признаков. Плейотропия.

Закономерности изменчивости

Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные

мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации.

Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и

частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии.

Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных

комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах

вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства

модификаций: определенность условиями среды, направленность, групповой

характер, ненаследуемость. Статистические закономерности модификационной

изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая.

Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием.

Основы селекции

Центры происхождения и многообразия культурных растений.

Сорт, порода, штамм.
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Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы

отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление

гетерозиса. Искусственный мутагенез.

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия.

Достижения и основные направления современной селекции. Значение

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской,

микробиологической и других отраслей промышленности.

Физическая культура

Раздел 1. Естественные основы

Содержание раздела: Выполнение основных движений и комплексов
физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности
школьников и направленно действующих на совершенствование
соответствующих физических функций организма.

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в
процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Раздел 2. Социально-психологические основы

Содержание раздела: Анализ техники физических упражнений, их
освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение
общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в
разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями,
контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и
физической подготовленностью. Подсчитывать ЧСС при выполнении
физических упражнений с разной нагрузкой.

Комплексы физических упражнений для развития физических

способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности.

Раздел 3. Культурно-исторические основы

Содержание раздела: Изложение взглядов и отношений к физической
культуре, к ее материальным и духовным ценностям. Основные направления
развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное,
спортивное и прикладное ориентированное), их цели и формы организации.
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Раздел 4 Легкая атлетика
Содержание раздела: бег 80 м с низкого старта, бег 30 м с высокого старта,

бег 100 м с низкого старта, прыжок в длину с места, метание гранаты 700 г (ю),

500 г (д), равномерный бег до 2500 м., бег 800 м, бег 3000 м (ю), бег 2000 м (д),

прыжки в длину, челночный бег, подтягивание на перекладине, поднимание

туловища за 30 с, прыжок в высоту с разбега, прыжки через скакалку.

Раздел 5. Баскетбол. Волейбол
Содержание раздела: верхняя передача мяча, прием мяча снизу двумя

руками, верхняя прямая подача мяча, передача сверху в прыжке, передача,

ловля, броски по кольцу с разных точек, прием мяча снизу после передачи.

Раздел 6. Гимнастика

Содержание раздела: длинный кувырок через препятствие 90 см, стойка

на голове и руках силой, вис прогнувшись и выход в сед, опорный прыжок,

лазанье по канату без помощи ног, прыжок через коня в ширину боком,

акробатические соединения из 3-4 элементов, стойка на кистях, кувырок назад

через стойку на кистях, подъем в упор силой, размахивания и соскок назад,

переворот в упор из виса, прыжок через козла ноги врозь, мост борцовский,

подтягивание в висе хватом сверху,

Раздел 7 .Лыжная подготовка
Содержание раздела: попеременный двухшажный ход, одновременный

одношажный ход, одновременный двухшажный ход, попеременный

четырехшажный ход, лыжные гонки 2 км, переход с одновременного на

переменный ход, одновременный бесшажный ход, бег 3000 м.

Основа безопасности жизнедеятельности

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной
жизни.
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Основные причины вынужденного автономного существования.
Первоочередные действия потерпевших действия. Ориентирование на
местности. Автономное существование человека в условиях природной среды.
Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера.
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера.
Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по
обеспечению безопасности личности, общества и государства
Глава 2. Гражданская оборона как система мер по защите населения в
военное время.
Предназначение и задачи ГО. Структура и органы ГО. Организация
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Оружие массового
поражения и его поражающие факторы. Оповещение и информирование
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени. Коллективные средства защиты. Средства индивидуальной
защиты населения. Средства индивидуальной защиты кожи. Медицинские
средства защиты. Организация и ведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
Глава 3. Основы медицинских знаний.
Основные понятия о здоровье и его составляющие. Факторы влияющие на
здоровье человека. Классификация микроорганизмов и инфекционных
заболеваний. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний.
Иммунитет. Профилактика инфекционных заболеваний. Внешние признаки
инфекционного заболевания.
Глава 4. Основы здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и
работоспособность человека. Значение для здоровья человека двигательной
активности и закаливания. Сердечно-дыхательная выносливость. Мышечная
сила и выносливость. Скоростные качества и гибкость. Правила личной
гигиены.
Глава 5. Основы военной службы
Вооружённые Силы РФ – защитники нашего Отечества. История создания
Вооружённых Сил Российской Федерации. Организационная структура
Вооружённых Сил. Обороноспособность государства. Основные функции
системы безопасности Российской Федерации. Другие войска, воинские
формирования и органы, их состав и предназначение. Патриотизм и верность
воинскому долгу – основные качества защитника Родины. Дни воинской славы
России. Дружба, войсковое товарищество-основа боевой готовности частей и
подразделений. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести,
доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия. Ритуалы
ВС РФ.
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II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при

получении среднего общего образования

Пояснительная записка

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, в качестве цели воспитания и
социализации обучающихся в нашей школе на уровне основного общего
образования мы определили:

- создание среды, способствующей формированию саморазвивающейся и
самореализующейся конкурентоспособной, духовно и физически здоровой
личности на основе внедрения компетентного подхода в образовательном и
воспитательном процессе.

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1. формировать высокий уровень функциональной грамотности; знания о

мире (имеются в виду знания в области истории, географии, экономики,
языковая подготовка и др.), способность постоянно учиться и
приспосабливаться к изменениям, желание к продолжению самообразования;

2. формировать навыки коммуникабельности, способности к кооперации,
сотрудничеству, сотворчеству, приемы личной саморегуляции и
вырабатывания простейшие правила психотерапии;

3. развивать умение прогнозировать последствия своего поведения и
поступков, способность нести ответственность за принятые решения;

4. прививать общекультурные ценности: Человек, Семья, Отечество, Труд,
Знания, Мир, Земля, позволяющие в дальнейшем выстраивать конкурентные
отношения цивилизованными методами и средствами;

5. способствовать формированию направленности на здоровый образ
жизни как условию будущей конкурентоспособности, продолжить
формирование комфортного психологического климата и школьной среды,
способствующей сохранению и укреплению здоровья;

6. усилить деятельность по ознакомлению учащихся с основами
гуманитарного права, прививать правовую культуру учащихся: умение
защищать свои права, стремление к правотворческой деятельности,
содействовать социальной справедливости;

7. способствовать профилактике распространения вредных привычек и
правонарушений в школьной среде.

Обеспечить уровень образования, соответствующий современным
требованиям:

Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и
самообразованию;
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Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные
особенности учащегося;

Создать творческую атмосферу в ученическом и педагогическом
коллективе ;

Организовать и совершенствовать работу методического объединения
классных руководителей;

Оказать методическую помощь в изучение, внедрение и
совершенствование воспитательных технологии и методик диагностики
качества воспитания;

Организовать публикацию творческих и исследовательских работ;
Совершенствовать организацию воспитательного процесса:
Совершенствовать на основе интеграции внеурочную и урочную

деятельность;
Внедрять в воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые

компетенции.
Формировать физически здоровую личность:
Организовать условия для учащегося с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей учащегося;
Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся.
Ценностные ориентиры воспитания

В соответствии с поставленной нами целью и задачами воспитания и
социализации школьников на уровне основного общего образования мы
выделяем следующие ценностные основы:

• Принцип ориентации на идеал. В рамках нашей программы в качестве
идеалов определены базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,
труд и творчество, наука, культура, традиционные религии России, искусство,
природа, человечество и человек, в том числе традиции и культура коми народа.

• Принцип следования нравственному примеру. Особое значение для
духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя.

• Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – всё это
имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся. Никакие воспитательные программы не будут
эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для учащихся
пример нравственного и гражданского личностного поведения. «Повсюду
ценность школы равняется ценности её учителя» А. Дистервег.

• Принцип социально-педагогического партнерства субъекты
образовательного процесса не способны обеспечить полноценное духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой задачи
необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские
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отношения с другими субъектами социализации: семьёй, общественными
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.

• Принцип диалогического общения со значимыми другими. В
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми
взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски
смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со
значимым другим. Принятие ребенка таким, как он есть. Понимание причин его
замкнутости или агрессивности как защитной реакции на неблагополучие
отношений должны быть профессиональными установка всех педагогов школы.

• Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. При всем этом наша
задача заключается в том, чтоб способствовать в организации социально-
педагогического партнёрства, и она должна быть ведущей, определяющей
ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации
обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности.

• Принцип совместного решения личностно и общественно значимых
проблем.

• Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения
воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих

современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках

педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

• Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных
особенностей. Организуемое в школе воспитание должно согласовываться с
общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу,
возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. Обучающихся 5–9
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классов подросткового возраста, в период которого: формируются чувство
взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, складываются
мировоззрение, эгоидентичность, становится возможным самовоспитание;
возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления,
тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя
противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка; происходит
дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним досуговым
занятиям; возникает потребность в общественно-полезной деятельности;
происходит снижение мотивации к обучению; возникает чувство взрослости,
потребность равноправия, уважения и самостоятельности, доверия; проявляется
склонность к фантазированию; возникает стремление определить границы
своих физических и интеллектуальных возможностей – экспериментирование в
поведении, риск и пробы; происходит усиление интенсивности общения со
сверстниками, проявляется важность статуса в группе сверстников. Все это
определяет качества личности, которые наиболее успешно развиваются в
подростковом возрасте: коллективизм; готовность к сотрудничеству,
взаимопомощи, взаимной поддержке; самостоятельность и общественная
активность, коммуникативные качества личности.

Направления деятельности по духовно- нравственном развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической
культуры обучающихся.

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по направлениям.

В соответствии с ценностными ориентирами, целями, задачами
направлениями программы выступают:

•воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личнаяи национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность, мирво всём мире,
многообразие и уважение культур и народов);

• воспитание социальной ответственности и компетентности
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное
государство; закон и правопорядок,социальная компетентность, социальная
ответственность,служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее
своей страны, республики, города);

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизни смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о
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старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях;
экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое,
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое,
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие обществав
гармонии с природой);

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине,
научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека,

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое
развитие личности).

Воспитание конкурентоспособной личности ориентируем на психолого-
педагогическое стимулирование всех видов "самости" (самопознания,
самоопределения, самоуправления, самосовершенствования, самореализации).
Творческое саморазвитие человека - важная составная часть человеческого
творчества. В процессе созидательной, творческой деятельности человек
неизбежно растет, саморазвивается. В связи с этим воспитание потребности в
творческом саморазвитии школьников является одним из приоритетных
направлений воспитательной системы школы.

В воспитании и обучении творческому саморазвитию имеем в виду, что
оно требует сильной мотивационной поддержки. Среди мотивов этого весьма
специфического вида деятельности можно выделить:

1) желание пользоваться признанием и уважением в классном коллективе
2) желание быть интеллектуально более развитым
3) желание достичь успехов в учебе, спорте, в жизни
4) желание сделать задел для будущей карьеры, получения престижной

работы
5) желание поступить в лучшие вузы и продолжить образование
6) потребность преодолеть себя, усовершенствовать свои способности
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7) стремление поднять уровень требований к самому себе, избавиться от
вредных привычек и др.

На эти мотивы опираемся в процессе педагогического стимулирования
творческого саморазвития школьников.

К условиям, стимулирующим творческое саморазвитие личности учащихся,
относим:

· ориентацию школьника на самообразование;
· эффективную учебу;
· вовлеченность в творческую деятельность с учетом склонностей и

интересов самой личности;
· влияние авторитета родителей, преподавателей, друзей;
· участие в различных видах самодеятельного творчества;
· участие в научной работе;
· вовлеченность в различные конкурсы, соревнования;
· стимулирование самопознания, самоанализа, самооценки;
· создание ситуации успеха.
Все это дало основания для разработки такой воспитательной программы,

которая позволила бы воспитать конкурентоспособную личность, способную
выстоять в современном обществе. И несмотря на важность учебной
деятельности помнить, что воспитание без обучения возможно, а обучение без
воспитания теряет всякий смысл.

Структура программы

Направление воспитательной
работы

Подпрограмма

Экологическое «Из тысячи планет Земли прекрасней
нет»

Гражданско-патриотическое «Человек. Гражданин. Патриот»
Трудовое воспитание Программа профессионального

самоопределения учащихся «Труд как
добродетель»

Интеллектуальное воспитание «Одаренные дети»»
Художественно-эстетическое «Красота спасёт мир»
Спортивно-физическое, ЗОЖ «В здоровом теле – здоровый дух»
Духовно-нравственное «Коммуникативная культура»
Работа с родителями «Семья»
Профилактика

правонарушений
План совместных мероприятий ПДН
и ЗП по профилактике
правонарушений и преступлений
среди учащихся.

Ожидаемые результаты реализации воспитательной программы:
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1. Сформированный уклад школьной жизни, позволяющий формировать
конкурентоспособную личность.

2. Выпускник школы – это конкурентоспособная личность,
востребованная на рынке высшего профессионального обучения и рынке труда;
осознающая ценность саморазвития; с развитыми потребностями в
психологических знаниях и знаниях-инструментах, помогающих регулярно
воспроизводить утрачиваемый образ мышления прогрессивной личности; с
позитивным эмоционально-нравственным отношением к жизни.
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2.Основные мероприятия по реализации программы:

Направления Мероприятия Ответственные
1 2 3

Интеллектуальное
(Подпрограмма

«Ученье - свет»)

1. Регулярное проведение предметных
недель.

Администрация школы,
руководители ШМО.

3. Ежегодное проведение школьных
олимпиад и участие в (очной) Всероссийской
предметной олимпиаде муниципального
уровня.

Администрация школы,
руководители ШМО.

4. Регулярное проведение тематических
классных часов, бесед, диспутов.

Классные руководители.

6. Регулярное проведение научно-
практических конференций педагогов и
учащихся.

Учителя-предметники,
методсовет

7. Участие в районных, областных
научно-практических конференциях.

Учителя-предметники,
методсовет

8. Организация встреч с представителями
ссузов, вузов Иркутской области.

Администрация школы.

Гражданско-
патриотическое

(Подпрограмма

1. Проведение семинаров, конференций
по проблемам гражданского воспитания и
образования.

Зам. директора по УВР
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«Человек. Гражданин.
Патриот.»)

2. Организация поисковой работы по
сбору материалов о выпускниках школы.

Педагог-организатор,
Гражданский клуб.

3. Формирование гражданско-
патриотической позиции учащихся через
систему традиционных дел.

Педагог-организатор, кл.
руководители

4. Совершенствование работы органов
ученического самоуправления Гражданский
клуб.

Администрация школы.

5. Разработка методических
рекомендаций по формированию органов
ученического самоуправления.

ШМО классных
руководителей.

Художественно-
эстетическое
(подпрограмма

«Красота спасет мир»)

1. Увеличение типов и форм внеурочной
деятельности

Администрация школы.

2. Проведение открытых тематических
кл.мероприятий (духовно-нравственного
направления)

ШМО классных
руководителей.

3.Проведение традиционных
мероприятий

Педагог-организатор,
классные руководители.

Спортивно-
оздоровительное.

1. Проведение конкурса на самый
спортивный класс.

Учитель физкультуры.

2. Проведение Дней Здоровья,
пропаганда здорового образа жизни,
проведение «Кросс нации»

Педагог-организатор,
учитель физкультуры.
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(Подпрограмма
«В здоровом теле –
здоровый дух»)

3. Туристско-экскурсионная работа в
классах (организация походов, экскурсий,
выездов на природу).

Классные руководители

4.Диагностика уровня здоровья
учащихся, уровня организации питания
учащихся, состояния психолого-пед. климата,
конфликтогенности.

Классные руководители,
психолог

Духовно-нравственное
(Подпрограмма
«Коммуникативная
культура»)

Соблюдение этических правил общения
учителями школы.
Беседы. Открытые внеклассные мероприятия
по культуре и искусству разных народов,
творчеству художников, поэтов.

Классные руководители.

Экскурсии с художественную галерею,
виртуальные экскурсии.

Классные руководители

Посещение музеев с.Покровка,с. Баяндай,с.
Тургеневка, п. Усть-Ордынский, г. Иркутска.
Выходы в библиотеки с. Покровка, с. Баяндай.

Классные руководители

Организация шефской помощи пожилым
жителям села «Тимуровская помощь»

Педагог-организатор, классные
руководители

Классные часы по культуре общения, культуре
питания. Отработка коммуникативных умений,
норм общения на уроках.
Демонстрация учителями этических норм и
правил общения.

Классные руководители
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Конкурсы. Педагог-организатор

Трудовое
воспитание.

(Подпрограмма
«Труд как
добродетель»)

Программы внеурочной деятельности.
Профориентационная работа. Экскурсии в
КФХ и учреждения СПО. «Ярмарка
профессий»( посещение мероприятий вне
школы с целью актуализировать, расширить,
уточнить, закрепить у школьников
представления о профессиях)
Встречи с выпускниками, представителями
различных профессий, показавших достойные
примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Администрация школы.
Кл.руководители.

«Дни открытых дверей» (СУЗов и ВУЗов)
«Предметная неделя»( включает набор
разнообразных мероприятий)

Администрация школы,
классные руководители

Предметные конкурсы. Олимпиады.
Проекты по предметам, элективным курсам.
Работа в качестве помощника в кружках
внеурочной деятельности.
Учебно-исследовательская работа
(конференции).

Администрация школы,
классные руководители

Просмотр видеофильмов в рамках курса
посвященных профессиям, востребованным в
современном мире.
Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире

Учителя- предметники,
заведующий пришкольным
участком,классные руководиетли
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профессий».
Подборки информации, посвященные
профессиональной ориентации учащихся.

Элективные курсы, способствующие
уточнению профессионального запроса в
рамках реализации Программы развития».
Проектно -исследовательская работа в рамках
работы пришкольного участка

Оформление класса, школы, пришкольной
территории.

Педагог-организатор,
Гражданский клуб

Экологическое
воспитание (программа
«Из тысячи планет
Земли прекрасней нет»)

Система экологического образования на
уроках

Учителя биологии,
географии Гражданский клуб

Организация экологических походов,
слетов

Администрация
Педагог-организатор,
Гражданский клуб

Проведение акций «Чистое село» Преподаватель-организатор по
ОБЖ
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Работа с родителями
(Подпрограмма

«Семья»)

Работа родительского комитета Администрация школы
Традиционные мероприятия: «Супер папа»,
«Самая классная мама», «Мама, папа и я –
спортивная семья», «День матери»,
«Сагаалган», «Самая читающая семья»
Дни открытых дверей, «Ярмарка
профессий»( посещение мероприятий вне
школы с целью актуализировать, расширить,
уточнить, закрепить у школьников
представления о профессиях)

Администрация школы

«Дни открытых дверей» (СУЗов и ВУЗов) Администрация школы,
классные руководители

Информирование родителей учеников о выборе
учащимися элективных курсов. Анкетирование
родителей по выбору предметов в части
формируемой участниками образовательных
отношений.
Проведение родительских собраний о
проблемах выбора профессии («Куда пойти
учиться», «Как выбрать профессию» и др.)
Ознакомление родителей
сусловиямипроведения ГИА. результатами
прохождения ГИА.

Администрция

Организация традиционных мероприятий Администрация школы,
родительский комитет
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Профилактика
правонарушений
Формирование
здорового и
безопасного образа
жизни

Правовое воспитание: знакомство и
углубленное изучение Конвенции о правах
ребенка, Декларацией прав человека,
Конституции РФ и др. документов.

Учителя- предметники, классные
руководители, Гражданский клуб

Работа по профилактике правонарушений Совет Профилактики
Сотрудничество с ПДН,КДН и ЗП. Администрация школы

Организация лекториев по правам
человека

Администрация школы,
сотрудники правоохранительных
органов

Реализация превентивной программы
(комплекса занятий): «Полезные навыки»
(Колесова Л.С., Романова О.Л)
Формирование у детей жизненно важных
навыков, т.е. активного участия самих детей в
усвоении определенного поведения.
Профилактика употребления психоактивных
веществ учащимися, профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма,
организацию системы просветительской и
методической работы с участниками

Совет Профилактики,
преподаватель-организатор ОБЖ

В практике работы школы сложились взаимосвязи со следующими социальными партнерами:

Социальные партнеры Аспекты взаимодействия Нормативно-
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школы правовая база
сотрудничества

ГБПОУ Усть-Ордынский
аграрный техникум.

Профориентация учащихся, «Дни открытых
дверей», профессиональные пробы

Договор о
взаимодействии.

Иркутский
государственный аграрный
университет имени А.А.
Ежевского

Профориентация учащихся, «Дни открытых
дверей», проектно-исследовательская
деятельность, участие в олимпиадах, НПК

КФХ Мамаева Г.Ф. Профориентация учащихся
МБУК КИЦ «МБОУ

Покровская СОШ»

Кружковая работа, конкурсы, творческие проекты
Экскурсии классных коллективов в детскую
библиотеку, участие в их мероприятиях, встречах с
писателями

Центр занятости населения

МО "Баяндаевский район";

Профориентация учащихся

Администрация МО

"Покровка"

Работа по реализации Прогрммы развития

Отдел полиции дислокации

с. Баяндай МО МВД России

«Эхирит-Булагатский»

Уроки безопасности, беседы, лекции, совместное
проведение акций

План
совместных
мероприятий

http://www.igsha.ru/
http://www.igsha.ru/
http://www.igsha.ru/
http://www.igsha.ru/
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Планирование деятельности школы на год (общешкольный план, планы КТД) осуществляются в соответствии
с программой «Воспитание и социализация конкурентноспособной личности» (см. Приложение 1). В соответствии с
данным проектом разработана модель выпускника (см. Приложение 1.1. и 1.2.).

2.2.2. Оценка эффективности реализации программы
Критерий

эффективности
функционирования
программы

Показатели эффективности функционирования

Культура школы
сотрудничества,
динамики развития и
самосовершенствования

Конкурентоспособность школы (рейтинг ОУ, ГИА, ЕГЭ, поступление в ссузы,
вузы, успешность учащихся и выпускников и т.д.).

Социально-психологический климат школы (диагностика учащихся, педагогов,
родителей).

Удовлетворенность всех субъектов жизнедеятельностью школы (диагностика
учащихся, педагогов, родителей).

Связи школы с социальными партнерами. Активное взаимодействие (диагностика
развития взаимоотношений).

Культура личности
ученика

Интеллектуальное развитие (диагностика учебных достижений, научно-
практической деятельности и т.д.).

Физическое развитие (диагностика уровня физического развития, здоровья
учащихся, спортивные достижения и т.д.)

Нравственное развитие (диагностика уровня воспитанности, сформированности
личностных качеств и т.д.).

Эстетическое развитие (творческие достижения, внешний вид учащихся и т.д.)
Уровень развития коммуникативных умений (диагностика сформированности

коммуникативных качеств личности.)
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Критерий управления
внедрением программы

Уровень оснощения материально-технической базы.
Внедрение ЭОР в учебно-воспитательный процесс.
Уровень программно-методическое обеспечения учебно-воспитательного

процесса.
Уровень кадрового обеспечения (ежегодная диагностика).
Результативность участия педагогов в конкурсном движении.
Уровень развития школьного коллектива (ежегодная диагностика).
Уровень взаимодействием с родительской общественностью (ежегодная

диагностика).



Приложение 1. 1.

Модель выпускника школы
Нравственный потенциал личности:
-наличие ответственности и гордости за принадлежность к своему

Отечеству, своей семье,
-сформированное понимание (представление) о смысле жизни, идеале,

счастье;
-творческое самовыражение личности, самооценка и самоанализ

собственных возможностей, готовность к самоопределению, самореализации и
самоутверждению в социуме;

-понимание и принятие философии прав и свобод человека, политическая
и правовая культура;

-патриотизм и социальный оптимизм;
-способность сделать осознанный, нравственный выбор.
Целеустремленность, наличие близких и далеких целей:
-наличие жизненного и профессионального планов;
-активная профессиональная подготовка,
-стремление к материальному благополучию и готовность экономически

себя обеспечить: при этом добивать я всего благородными методами и
средствами;

-желание быть счастливым в крепкой, благополучной семье.
Познавательный потенциал:
-понимание необходимости в «обучении на всю жизнь», стремление к

постоянному интеллектуальному саморазвитию;
-широкий информационный кругозор,
-потребность перевода теоретических знаний в практические действия;
-учение обобщать, анализировать, систематизировать, делать выводы;
-гибкое, мобильное мышление, свободное от существующих догм;
-умение ориентироваться в справочной, художественной, научной

литературе, пользоваться ресурсами Интернета;
-наличие навыков самообразования и самоорганизации;
-доказательность и аргументированность суждений.
Отношение к трудовой деятельности, обязанностям:
-добросовестность и обязательность;
-старательность и настойчивость;
-предприимчивость;
-самостоятельность;
-творческий подход к работе;
-конкурентоспособность, умение реализовать свои притязания на право

занять значимое место в обществе.
Коммуникативный и социальный потенциалы личности:
сформированная активная жизненная позиция, адаптация к жизни в

современном обществе:
-владение умениями и навыками культуры общения;
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-уважительное, гуманное отношение к мнению других, поступкам,
личностным качествам окружающих;

-интерес к людям, общительность, проявления альтруистической
жизненной позиции;

-доброжелательность, склонность к сотрудничеству, диалоговому
общению;

-терпимость, толерантность, умение настоять на своем, но в некоторых
ситуациях, после мысленного анализа уступить;

-сдержанность и тактичность;
-знание психологических основ общения;
-умение соблюдать субординацию и дистанцию в общении;
-владение культурой речи;
-умение общаться при помощи Интернета.
Здоровье и здоровый образ жизни
-отношение к здоровью как к одной из главных составляющих

конкурентоспособной личности;
-знание механизмов и способов поддержания здоровья;
-постоянное и непрерывное физическое развитие, стремление к

физическому совершенствованию;
-стремление к устранению вредных привычек, соблюдение правил

личной гигиены;
-участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту

жительства;
-умение использовать физические упражнения для повышения

работоспособности, снятия эмоциональных стрессов.
Эстетическая культура:
-эстетический кругозор и эстетический вкус;
-умение ценить прекрасное в природе, искусстве, общении, труде, учении;
- сформированное чувство стиля, умение организовывать свой быт.
Отношение к природе:
сформированная экологическая культура со следующими главными

составляющими:
-рациональное использование природных ресурсов;
-готовность охранять и защищать природу;
-осознание долга заниматься восстановлением природы.
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III. Организационный раздел примерной основной образовательной

программы среднего общего образования

III.1. Учебный план

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации,

реализующих основную образовательную программу среднего общего

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.

Количество часов учебных занятий можно определить после отбора

содержания и составления тематического планирования.

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и,

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Приступая к проектированию учебного плана, следует иметь в виду, что

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов

учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень

обязательных учебных предметов.
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МБОУ Покровская СОШ, осуществляющая образовательную

деятельность, предоставляет обучающимся возможность формирования

индивидуальных учебных планов.

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой

образовательной программы в порядке, установленном локальными

нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного

уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке)

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37

часов в неделю).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Уровень среднего общего образования

О
бя
за
те
ль
на
я
ча
ст
ь
ча
ст
ь

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в
неделю

всего часов

X XI

Филология

Русский язык 1 1 2

Литература 3 3 6

Иностранный язык 3 3 6

Математика

Алгебра и начала анализа 2 2 4

Геометрия 2 2 4

Информатика и
ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 2
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Обществознание

История 4 4 8

Обществознание 2 2 4

Право 1 1 2

География 1 1 2

Естествознание

Физика 2 2 4

Астрономия 1 1

Химия 1 1 2

Биология 3 3 6

Физическая
культура

Физическая культура 3 3 6

ОБЖ 1 1 2

Итого: 31 30 61

Ч
ас
ть
,ф

ор
м
ир
уе
м
ая

уч
ас
тн
ик

ам
и

об
ра
зо
ва
те
ль
но
го

пр
оц
ес
са

Индивидуальный проект 2 2

Курс практической грамотности
1 1 2

Физическая химия 1
1

Биохимия 1
1

«Культура дома и предпринимательство» 0,5 0,5

Ландшафтный дизайн 0,5 0,5 1

Ценности и смыслы профессиональной карьеры 0,5 0,5

Основы животноводства 1 1

Основы птицеводства 0,5 0,5 1

Основы крестьянско-фермерского хозяйства 0,5 0,5

Экономика малого предприятия 0,5 0,5

Практикум по математике 1 1 2

Итого:
6 7 13

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 74
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III.2. План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности является частью организационного

раздела основной образовательной программы среднего общего образования и

представляет собой описание целостной системы функционирования

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:

–план организации деятельности ученических сообществ (групп

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского

движения школьников»);

–план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические

научные общества, школьные олимпиады по предметам программы

средней школы);

–план воспитательных мероприятий.

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБОУ Покровской

СОШ, осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты,

содержание и организация образовательной деятельности при получении

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной

деятельности создаются условия для получения образования всеми

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидами.
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Содержание плана внеурочной деятельности

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов1. Величину

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой

через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ

Покровская СОШ).

Направления Наименование внеурочной
деятельности

Форма
занятия

Количе
ство
часов

Общекультурное Кружок «Волшебный английский» Кружок 1
Общеинтеллектуально
е

Кружок «Человек и здоровье» Кружок 1
Клуб «КВН» Кружок 1
«Интересные вопросы математики» Кружок 1

Социальное Внеурочное занятие «ЮИД» Кружок 2
Клуб «Волонтеры» Кружок 2

Духовно-нравственное «Бурятский фольклор» Кружок 2
«Умелые руки » (ДДТ) Кружок 6

Спортивное Секция «Футбол» Секция 2
Секция «Борьба» ДЮСШ Секция 3
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Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и

ценностей обучающегося в таких сферах, как:

–отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных

планов);

–отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает

подготовку к патриотическому служению);

–отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку

к общению со сверстниками, старшими и младшими);

–отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку

личности к семейной жизни);

–отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни);

–отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе,

художественной культуре (включает формирование у обучающихся

научного мировоззрения);

–трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку

личности к трудовой деятельности).

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим

коллективом школы при участии родительской общественности. Источником

этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные

документы органов управления образованием (федеральных, региональных и

муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует

обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную

деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и

иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных

мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или
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сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную

деятельность максимально большего числа обучающихся.

По решению педагогического коллектива, родительской общественности,

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в

МБОУ Покровской СОШ модифицируется в соответствии с универсальным

профилем.

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне

зависимости от профиля) предполагает:

–организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч

(организованного тематического и свободного общения

старшеклассников), участие обучающихся в делах классного

ученического коллектива и в общих коллективных делах в МБОУ

Покровской СОШ

–проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по

вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения

благополучия обучающихся в жизни образовательной организации.

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных

планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в

рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ,

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений

о посещении образовательных организаций.

Вариативный компонент прописывается по универсальному профилю.

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-

го класса организуется подготовка обучающихся к разработке и

педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов

внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые
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консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре

проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов

внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи

педагогов организуются временные творческие группы обучающихся по

совпадающим элементам ИПВД.

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими

группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с

общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В

ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение

первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы

внеурочной деятельности по выбору обучающихся.

Временными творческими группами обучающихся при поддержке

педагогов МБОУ Покровской СОШ в летние (весенние) каникулы 10-го класса

на основе интеграции с организациями дополнительного образования и

сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в

социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся

исследовательские экспедиции и социальные практики.

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или

социальным практикам обучающихся, предусматривается подготовка и защита

индивидуальных или групповых проектов

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе)

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на

природу, туристические походы, организация «зрительского марафона»
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(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов,

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с

обязательным коллективным обсуждением).

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные

условия: здание организации, осуществляющей образовательную деятельность,

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.
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III.3. Система условий реализации основной образовательной

программы

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной

образовательной программы

Должнос
ть

Должностные
обязанности

Количест
во
работник
ов в ОУ
(треб/
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню
квалификации

Фактический

Директо
р

Обеспечивает
системную
образовательн
ую и
администрати
вно-
хозяйственну
ю работу
образовательн
ого
учреждения.

имеется Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Менеджмент в
образовании»

Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Управление
персоналом»,
«Юридические
аспектв в сфере
управления общего
образования» стаж
работы на
педагогических
должностях

.
Заместит
ель
директор
а по УВР

Координ
ирует работу
преподавателе
й, разработку
учебно-
методической
и иной
документации
.
Обеспечивает
совершенство
ва

ние

имеется Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических

Высшее
профессиональное

Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент», и
стаж работы на
педагогических
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методов
организации
образовательн
ого процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательн
ого процесса.

должностях не менее
5 лет

должностях

Уч
итель

Осущест
вляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формировани
ю общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и
освоения
образовательн
ых программ.

имеется Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований к стажу
работы.

Высшее
профессиональное
образование – 16

Пр
еподават

Осущест
вляет

имеется Высшее
профессиональное

Высшее
профессиональное
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ель-
организа
тор
основ
безопасн
ости
жизнедея
тельност
и

обучение и
воспитание
обучающихся
с учётом
специфики
курса ОБЖ.
Организует,
планирует и
проводит
учебные, в
том числе
факультативн
ые и
внеурочные
занятия,
используя
разнообразны
е формы,
приёмы,
методы и
средства
обучения.

образование по
направлениям
подготовки
«Менеджмент в
образовании»
«Упрвление
персоналом»

образование

Би
блиоте-
карь

Обеспеч
ивает доступ
обучающихся
к
информацион
ным ресурсам,
участвует в их
духовно-
нравственном
воспитании,
профориентац
ии и
социализации,
содействует
формировани
ю
информацион
ной
компетентнос
ти

име
ется

Высшее или
среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечно-
информационная
деятельность».

Высшее
образование
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обучающихся.
Педагог-
организа
тор

содействует
развитию
личности,
талантов и
способностей,
формировани
ю общей
культуры
обучающихся,
расширению
социальной
сферы в их
воспитании.
Проводит
воспитательн
ые и иные
мероприятия.
Организует
работу
детских
клубов,
кружков,
секций и
других
объединений,
разнообразну
ю
деятельность
обучающихся
и взрослых

имеется высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» либо в
области,
соответствующей
профилю работы, без
предъявления
требований к стажу
работы.

Не имеет

Педагог
–
психолог

Осуществляет
профессионал
ьную
деятельность,
направленную
на сохранение
психического,
соматического
и социального
благополучия
обучающихся,
воспитаннико

имеется Высшее
профессиональное
образование или
среднее по
направлению
подготовки
"Педагогика и
психология" без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное

Высшее
профессиональное
образование
"Педагогика и
психология"
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в в процессе
воспитания и
обучения в
образовательн
ых
учреждениях.

образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительная
профессиональная
подготовка по
направлению
подготовки "" без
предъявления
требований к стажу
работы.

Дефекто
лог

Осуществляет
профессионал
ьную
деятельность,
направленную
на сохранение
психического,
соматического
и социального
благополучия
обучающихся,
воспитаннико
в в процессе
воспитания и
обучения в
образовательн
ых
учреждениях

имеется Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
"Дефектология.
Олигофренопедагоги
ка" без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительная
профессиональная
подготовка по
направлению
подготовки
"Педагогика и
психология" без
предъявления
требований к стажу
работы.

Высшее
профессиональное
образование
"Дефектология.
Олигофренопедагогик
а и логопедия"

Главный
бухгалте

Выполняет
работу по

имеется Бухгалтер II
категории: высшее

Высшее
профессиональное
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р ведению
бухгалтерског
о учёта
имущества,
обязательств и
хозяйственны
х операций.

профессиональное
(экономическое)
образование без
предъявления
требований к стажу
работы или среднее
профессиональное
(экономическое)
образование и стаж
работы в должности
бухгалтера не менее
3 лет. Бухгалтер:
среднее
профессиональное
(экономическое)
образование без
предъявления
требований к стажу
работы или
специальная
подготовка по
установленной
программе и стаж
работы по учёту и
контролю не менее
3 лет

образование

педагог
дополнит
ельного
образова
ния

осуществляет
дополнительн
ое
образование
обучающихся
в
соответствии
с
образовательн
ой
программой,
развивает их
разнообразну
ю творческую
деятельность.

имеются 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 либо высшее
профессиональное

среднее
профессиональное
образование в
области,
соответствующей
профилю кружка,
секции, студии,
клубного и иного
детского объединения,
стажу работы
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образование или
среднее
профессиональное

Основным условием формирования кадрового потенциала
образовательной организации является непрерывное педагогическое
образование. Обеспечение непрерывного совершенствования
профессиональной квалификации учителей осуществляется посредством
методической работы: различные курсы повышения квалификации, участие и
проведение семинаров, мастер-классов, научно-практических конференций,
циклы педагогических советов, портфолио педагогов.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных
образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые
три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право
ведения данного вида образовательной деятельности.

Категория
работников

Формы
повышения
квалификации

Периодичность

Все педагоги,
директор, заместители
директора

Курсы повышения
квалификации
объемом не менее 16
час.

1 раз в 3 года

Молодые педагоги Школа молодого
специалиста в ШМО и
РМО Баяндаевского
района

В течение первого
года

Количество
учителей работающих
5- 9 классах

Из них имеют
высшее образование

Из них имеют
средне – специальное
образование

14 13 (93%) 1 (7%)

Количество
учителей
работающих 5- 9
классах

Из них
имеют высшую
квалификационну
ю категорию

Из них
имеют первую
квалификационну
ю категорию

Соответствие
занимаемой
должности

14 5 ( 36%) 5(36%) 1 (7%)
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Администрация,
учителя в ситуации
перехода к работе по
ФГОС

- индивидуальное
обучение на курсах по
ФГОС;

Ежегодно

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной

образовательной программы

Введение новых ФГОС и связанные с ними изменения в системе
школьного образования определяют ряд новых функций педагога-психолога
образовательного учреждения. Прежде всего, это качество результатов
образования УУД.

В связи с этим должна быть модернизирована система управления
школой: важное место в образовательном процессе занимают психическое
здоровье учащихся, , создание психологически безопасной и комфортной
образовательной среды.

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет
всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и
видам приложения психологических знаний в содержании и организации
образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и
измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного участника
образовательного процесса.

В проекте программы рассматривается план деятельности
педагога-психолога в условиях сопровождения обучающихся при реализации
новых образовательных стандартов, определяются ценностные ориентиры и
содержание УУД, предлагается план сопровождения учащихся 10-11 классов
при реализации ИП (индивидальный проект) .

Цель: обеспечение психолого-педагогических условий для успешного
обучения и развития обучающихся.

Задачи:
-создание психолого-педагогических условий, способствующих

повышению уровня профессиональной мотивации, компетентности педагогов и
родителей в условиях введения ФГОС при реализации ИП.

Этап подросткового развития характеризуется:
-бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;

-стремлений подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
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-особой чувствительностью к морально этическому «Кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;

-процессом перехода от детства к взрослости, окружающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;

№Направления
деятельности

Участники
образовательно
го процесса

Содержание деятельности по
психолого-педагогическому сопровождению

1Профилактика Учащиеся,
родители,
учителя

Предупреждение возникновения
явлений дезадаптации обучающихся,
разработка конкретных рекомендаций
педагогическим работникам, родителям по
оказанию помощи в вопросах воспитания,
обучения и развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей.

2Диагностика
(индивидуаль
ная и
групповая)

Учащиеся,
родители,
учителя

Выявление наиболее важных
особенностей развития УУД, поведения и
психологического состояния школьников,
которые должны быть учтены в процессе
сопровождения, с целью выстраивания
индивидуальной образовательной траектории
развития ребенка; Диагностика родителей и
учителей с целью выявления уровня
удовлетворенности ОУ, помощи в
формировании УУД и прочее.

3Консультиров
ание
(индивидуаль
ное и
групповое)

Учащиеся,
родители,
учителя

Оказание помощи и создание условий
для развития личности, способности
выбирать и действовать по собственному
усмотрению, обучаться новому поведению;
информирование всех участников
образовательного процесса по вопросам,
связанным с особенностями
образовательного процесса с целью создания
среды, позволяющей обеспечить
полноценную интеграцию и личностную
самореализацию в образовательном
учреждении.

6Психологичес
кое
просвещение

Учителя,
родители

Формирование потребности в
психологических знаниях, желания
использовать их в интересах собственного
развития; создание условий для
полноценного личностного развития и
самоопределения обучающихся,
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-обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности;

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его
кульминационной точкой подросткового кризиса независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);

-изменением социальной ситуации развития – ростом информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных
взаимодействий – объемы и способы получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и
своевременность формирования новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и
методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
развитие его социальной взрослости требует от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в
семье, смены прежнего типа отношений на новый.

III. 3.3. Финансовые условия реализации образовательной
программы

основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

воспитанников на каждом возрастном этапе, а
также в своевременном предупреждении
возможных нарушений в становлении
личности и развитии интеллекта.
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования
заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого
норматива.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного
самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы
местного бюджета включаются расходы, связанные с организацией подвоза
обучающихся к школе и коммунальные услуги.

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма
средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся
и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда

оплаты труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в

соответствии с «Положением об оплате труда работников муниципального
общеобразовательного учреждения Покровская средняя общеобразовательная
школа.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвуют
органы самоуправления: комиссия по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда, избранная на общем собрании коллектива

Ш.3.4. Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы

Оценка материально – технических условий реализации основной
образовательной программы

В оперативном управлении учреждения находятся следующие объекты
недвижимости:
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Здание школы, общей площадью 1432 кв.м., одноэтажное, деревянное,
1995 г. постройки. Адрес (местонахождение) объекта: Иркутская область,
Баяндаевский район, с.Покровка, ул. Мира, 2

Земельный участок, общей площадью 18882 кв.м, адрес объекта:
Иркутская область, Баяндаевский район, с.Покровка ул. Мира, 2.

Разрешение на осуществление образовательной деятельности в
используемых зданиях имеются:

1.Лицензия № 7733 от 08.05.2015 г Служба по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области на осуществление образовательной
деятельности по следующим уровням образования: начальное общее, основное
общее, среднее общее образование.

2.Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской
области в Баяндаевском районе от 13.01.2011 г. № 38.УО.01.000.М.000003.01.11

3. Декларация пожарной безопасности от 22.10.2017 г. регистрационный
номер 25207030-ТО-8;

Общий библиотечный фонд составляет 5016 экз., в том числе учебная
литература 3450 экз., учебно- методическая литература – 387 экз.,
художественная литература 1075 экз.

Образовательную деятельность учреждения осуществляет на
учебно-материальной базе общей площадью 869,3 кв.м.

В составе площади здания школы имеются:
- оборудованные учебные кабинеты (начальные классы) 4- общей

площадью 150,6 кв.м., расчетной вместимостью на 60-65 обучающихся;
- оборудованные учебные кабинеты (основного общего) 6 – общей

площадью 176,6 кв.м., расчетной вместимостью на 70-75 обучающихся;
- кабинет информатики – площадью 37,7 кв.м., расчетной

вместимостью на 15-20 обучающихся
-кабинет химии и биологии (совмещен с кабинетом физики) - площадью

41,8 кв.м., расчетной вместимостью на 15-20 обучающихся;
- лаборантская (при кабинетах химии и биологии) - площадью 10,8 кв.м.;
- библиотека - площадью 39,7 кв.м.;
- спортивный зал - площадью 278,5 кв.м;

Питание обучающихся организовано в столовой общей площадью 59,2
кв.м., с обеденным залом - площадью 41,1 кв.м., расчетной вместимостью на
50 посадочных мест;

В составе площади имеется:
- учебная мастерская - площадью 52 кв.м., расчетной

вместимостью на 15-20 обучающихся;
- кабинет ОБЖ- площадью 22,4 кв.м., расчетной вместимостью на 15-

17 обучающихся.
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Медицинское обслуживание осуществляется ОГБУЗ Баяндаевская
ЦРБ.

Были получены следующие кабинеты:
1. кабинет географии;
2. кабинет физики;
3. кабинет русского языка и литературы
В 2008 г. учреждение участвовало в конкурсном отборе

общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные
образовательные технологии, школа успешно прошла конкурсный отбор и
выиграла Президентский грант в 1 млн. руб., на средства которого приобретено
компьютерная и оргтехника, спортивный инвентарь, инструменты и
оборудование для учебных мастерских, обновлена ученическая мебель.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса

МБОУ Покровская СОШ
В школе оборудовано 11 учебных кабинетов:
1 кабинет информатики и математики;
1 кабинет химии и биологии;
1 кабинет истории;
1 кабинет английского языка;
2 кабинета русского языка и литературы;;
1 кабинет ОБЖ;
4 кабинета начальных классов;;
1 кабинет и технологии
Мастерская;
Спортивный зал;
Библиотека;
Столовая.
Материально-техническое оснащение школы.
Все специализированные учебные кабинеты паспортизированы. Учебные

кабинеты оборудованы рабочими местами для учащихся, рабочим местом
учителя, мебель для учащихся подобрана в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-
10 с учетом роста учащихся, имеет соответствующую маркировку, розетки
промаркированы. Медицинские аптечки во всех кабинетах соответствуют
требованиям. В наличии все инструкции по технике безопасности.
Оснащение кабинетов 80-90 %. Образовательный процесс обеспечен
специальным оборудованием: учебно-методическими комплектами,
дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, рабочее место
учителя оборудовано компьютером. В 7 кабинетах установлены: компьютер,
проектор и экран.

Всё кабинетное, лабораторное, технологическое, компьютерное
оборудование, физкультурно-спортивный инвентарь, дидактические материалы,
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аудио-видео средства, средства умственного, интеллектуального, физического
развития соответствуют государственным требованиям в части обеспеченности
и оснащённости.

При оборудовании и эксплуатации учебных кабинетов соблюдаются
требования охраны труда: в наличии журналы, инструкции, уголки по охране
труда. Кабинеты: химии и биологии, информатики и математики, технологии,
мастерская, спортивный зал снабжены огнетушителями. Ежегодно комиссия
проверяет соответствие используемого инвентаря и оборудования требованиям
государственного стандарта, составляются акты-разрешения на его
использование в образовательном процессе. В школе созданы все условия для
развития творческого потенциала учащихся, большое внимание уделяется
здоровьесбережению.

Кабинет информатики: в компьютерном классе 7 рабочих единиц
компьютерной техники, проектор, экран, принтер. Рабочие места обеспечены
стульями Все рабочие точки объединены в локальную сеть и имеют выход в
интернет. Имеются все необходимые инструкции по технике безопасности.
Медицинские аптечки в соответствии с требованиями. Доска аудиторская.
Оснащенность - 100 %. Техническое оснащение кабинета: компьютер – 7 шт.,
проектор – 1 шт., экран- 1 шт., принтер –1 шт.(прописано в паспортк кабинета)

Кабинет химии и биологии. Основной принцип размещения и хранения
учебного оборудования в кабинете по видам учебного оборудования, с учетом
частоты использования данного учебного оборудования, правил безопасности,
принадлежности к тому или иному курсу, теме. Каждый вид оборудования
хранится в определенном месте, то есть так, чтобы его можно было легко
использовать. Вышеперечисленные материалы, пособия, приборы и
инструменты, интерактивные средства описаны в паспорте кабинета. В нем
имеются такие информационно – коммуникативные средства, такие
как компьютер, проектор, экран.

Кабинеты: русского языка и литературы, истории, английского языка
оснащены в достаточном количестве ТСО, дидактическим и раздаточным
материалом, демонстрационным и лабораторным оборудованием, наглядными
пособиями, цифровыми образовательными ресурсами, учебно-методической и
справочной литературой. Оборудование учебных кабинетов обеспечивает
выполнение учебных программ повышенного уровня и соответствует
стандартам. Все кабинеты снабжены компьютерами, проекторами, принтерами,
имеют необходимые дидактические материалы, карты, таблицы, наглядные
пособия, аудио и видео материалы, позволяющие реализовать учебные
программы базового уровня.

Кабинет ОБЖ в наличии: компьютер, проектор, колонки, экран,
наглядные пособия. Кабинет оснащен противогазами, средствами
индивидуальной защиты, видеофильмами, имеются: 1 пневматическая
винтовка, 10 противогазов, 1 шина транспортная , проволочная для рук, для
нога ,2 защитных костюм ОЗК, 1 войсковой прибор химической разведки



193

(ВПХР), 1 аптечка индивидуальная, 1 сумка санитарная, комплекты наглядных
пособий по ОБЖ, плакаты по гражданской обороне, общевоинские уставы
Вооруженных Сил РФ.

Кабинеты для трудового обучения учащихся : мастерская , кабинет
технологии . Обеспечены необходимыми инструментами, материалами,
оборудованием: мультимедийный компьютер, поектор экран, копировальный
аппарат, музыкальный центр, токарные станки, сверлильные станки, верстаки,
швейные машины, оверлок, электроплита, холодильник, утюг, дидактические
наглядные материалы.

Спортивный зал имеет все необходимые инструкции по технике
безопасности, а также журнал испытаний спортивного оборудования и журнал
регистрации травм. Спортивный инвентарь в достаточном количестве и
соответствует требованиям. В тренерской комнате хранится спортивный
инвентарь для уроков физической культуры: скакалки - 18 шт. мячи
волейбольные -8 шт., мячи футбольные - 8 шт., мячи баскетбольные - 16 шт.,
волейбольная сетка - 1 шт., канат - 1 шт., маты -32шт., обручи -10 шт., гантели
- 5 шт., флажки - 6 шт. Имеется спортивное оборудование:, «шведская стенка»,
баскетбольные щиты с кольцами, сетка для волейбола, гимнастические маты,
гимнастический козел, стол теннисный.

Внеклассные и внешкольные мероприятия проходят в фойе, в наличии
музыкальная колонка световая аппаратура, микрофон.

Школьная библиотека предоставляет информацию, необходимую для
успешного существования в современном информационном обществе, где
знания играют важнейшую роль. Библиотека охватывает широкое поле
деятельности: оформление тематических выставок, витрин по пропаганде книг,
комплектование и организация фонда, учёт и обработка новых поступлений.
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной,
художественной литературой и учебниками. В библиотеке подключен выход
к сети Интернет. Библиотека каждого учебного комплекса располагает:
компьютером, принтером, Библиотечный фонд постоянно пополняется
периодической, художественной, справочной, методической литературой,
аудио- и видеоматериалами.

Учащиеся 1-11-го классов из многодетных и малообеспеченных семей
получают бесплатное горячее двухразовое питание, в виде завтрака и обеда. По
желанию родителей за счет родительских средств организуется питание для
остальных учащихся. В питании учащихся каждый день присутствуют свежие
фрукты, овощные салаты. В школе проводится целенаправленная
разъяснительная работа о необходимости рационального питания учащихся, т.к.
это является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья, важным
условием их способности к эффективному обучению, проводится работа по
охране здоровья и здоровому образу жизни. Ведь именно школьный возраст
является тем периодом, когда формируется образ жизни, включая тип питания.
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Правильное и здоровое питание школьников - оказывает положительное
влияние не только на здоровье ребенка, но и на процесс обучения.

Обеспечение доступа в здания инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья – в основном здании - на входе в здание отсутствуют
ступени, формат входных дверей позволяет обеспечивать доступ в здание
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здание школы
деревянного исполнения построено в 1995 году. Централизованного
водоснабжения нет, вода привозная. В 2013 году к школе пристроен теплый
туалет. Ежегодно перед началом учебного года территориальным отделом
Роспотребнадзора, Ропожнадзора проводятся проверки готовности школы к
новому учебному году.. Для обеспечения пожарной безопасности в школе
действует АПС со звуковыми извещателями, также в коридорах размещены
указатели движения. Учреждение полностью укомплектовано первичными
средствами пожаротушения: огнетушители ОП-3, ОП-5, ОП-10, ОУ-27 штук.

В школе имеется система видеонаблюдения. Ежегодно с целью отработки
практических навыков поведения во время пожара проводятся эвакуации всего
контингента школы.

Состояние и содержание здания и помещений в школе соответствуют
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Имеются в
наличии и оснащены самым необходимым оборудованием помещения школы:

- спортзал оснащён инвентарем, который периодически обновляется;
- оснащенность кабинетов мебелью и наглядными материалами на

удовлетворительном уровне.
III. 3.5. Информационно-методические условия реализации основной

образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические

условия реализации основной образовательной программы общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда школы;
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— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических

носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и
т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное

взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с
нецифровых носителей в цифровую среду;

— создания и использования диаграмм различных видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,
хронологических, родства и др.), географических и исторических карт;
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
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— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным
сопровождением;

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную
среду (печать);

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде
образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств

для учебной деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;

наглядного представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений;

— создания материальных и информационных объектов с
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для
изучения распространённых технологиях (индустриальных,
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования,;

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
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медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических материалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием и мультимедиасопровождением;

— выпуска школьных печатных изданий.
Проводятся учебные и внеучебные занятия, воспитательные мероприятия

с привлечением техники и Интернет-ресурсов. Расширяется коммуникативная
среда за счёт общения через электронную почту. В целях открытости
информационного пространства создан и функционирует сайт школы. Учителя
активно применяют информационные ресурсы системы Интернет,
мультимедийные пособия по общеобразовательным предметам, в том числе и
для индивидуальной работы с обучающимися.

Таким образом:
- количество компьютеров, применяемых в учебном процессе -90%
- имеется возможность пользования сетью интернет всеми учащимися.
- имеется возможность пользования сетью интернет всеми

педагогическими
работниками
- доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности – %
- имеется регулярно обновляющийся сайт школы

Ш. 3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
в соответствии с приоритетами основной образовательной программы

основного общего образования
Система условий реализации ООП школы базируется на - результатах

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы начального общего
образования;

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также
целям и задачам основной образовательной программы образовательной
организации, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса;

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса
и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;

-разработку сетевого графика (дорожной карты)
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- создания необходимой системы условий.
Для достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы всеми обучающимися образовательной
организации необходимо обеспечить:

-обновление нормативно-правовой базы образовательной организации;
-внесение изменений и дополнений в основную образовательную

программу в соответствии с нормативными документами;
- повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне

основного общего образования каждые 3 года;
-регулярное информирование родителей (законных представителей) и

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП СОО;
-ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с

основными приоритетами ООП СОО;
-укрепление материально - технической базы образовательной

организации.

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований основной
образовательной

программы образовательной организации является создание и
поддержание развивающей

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального,

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического,

трудового развития учащиеся. Созданные в образовательной организации,
реализующей ООП

ООО, условия:
- соответствуют требованиям ФГОС СОО;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной
программы образовательной организации и реализацию

предусмотренных в ней
образовательных программ;
- учитывают особенности Школы, ее организационную структуру,

запросы участников
образовательного процесса;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,

использования
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной
образовательной

программы образовательной организации, характеризующий систему
условий, содержит:

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-
экономических, материально-технических, информационно-методических
условий и ресурсов;

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и

приоритетами ООП СОО образовательной организации;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой

системы условий;
- систему оценки условий.

Система условий реализации ООП школы базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы основного общего
образования;

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также
целям и задачам основной образовательной программы образовательной
организации, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса;

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса
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).
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III.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

I.
обеспечение введения
ФГОС СОО

1. Наличие решения органа
государственно-общественного
управления (совета школы, управляющего
совета, попечительского совета) или иного
локального акта о введении в
образовательной организации ФГОС СОО

2018

2. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС СОО

2018

3. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы требованиям
ФГОС СОО (цели образовательного
процесса, режим занятий,
финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.)

2018-
2019

4. Разработка на основе примерной
основной образовательной программы
основного общего образования основной
образовательной программы основного
общего образования образовательной
организации

2018

5. Утверждение основной
образовательной программы
образовательной организации

2018

6. Приведение должностных
инструкций работников образовательной
организации в соответствие с
требованиями ФГОС основного общего
образования и
тарифно-квалификационными
характеристиками и профессиональным
стандартом

2018

7. Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии

2018
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

с ФГОС среднего общего образования

8. и корректировка
локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам
инфраструктуры образовательной
организации с учетом требований к
минимальной оснащенности учебного
процесса

2018

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

2018-
2019

II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС среднего
общего образования

1. объема расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов

2018

2. локальных актов,
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательной организации, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования

2018
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

3. дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

2018

III.
онное обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

1. координации
взаимодействия участников
образовательных отношений по
организации введения ФГОС СОО

2018

2. и реализация моделей
взаимодействия организаций общего
образования и дополнительного
образования детей и учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

2018

3. и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности

2018

4. органов
государственно-общественного
управления образовательной организацией
к проектированию основной
образовательной программы основного
общего образования

2018

IV.
обеспечение введения

1. Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС основного
общего образования

2018
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

ФГОС среднего
общего образования

2. (корректировка)
плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников образовательной организации
в связи с введением ФГОС основного
общего образования

2018

3. прохождение педагогами курсов
повышения квалификации по ФГОС СОО

2018-
2019

4. плана научно-
методических семинаров
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного
общего образования

2018

V.
онное обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

1. на сайте
образовательной организации
информационных материалов о
реализации ФГОС

2018

2. Широкое информирование
родительской общественности о введении
ФГОС и порядке перехода на них

2018

3. изучения
общественного мнения по вопросам
реализации ФГОС и внесения возможных
дополнений в содержание ООП СОО

2018

4. и утверждение
локальных актов, регламентирующих:
организацию и проведение публичного
отчета образовательной организации

2018

VI.
но-

техническое
обеспечение введения

1.
материально-технического обеспечения
реализации ФГОС среднего общего
образования

2018
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

ФГОС среднего
общего образования

2. соответствия
материально-технической базы
образовательной организации
требованиям ФГОС

2018

3. соответствия
санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС среднего общего
образования

2018

4. соответствия
условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательной
организации

2018

5. соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС среднего общего
образования

2018

6.
укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами

2018

7. доступа
образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

2018

8. контролируемого
доступа участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

2018

III.6. Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через

систему электронного мониторинга школы (КПМО). Информационное
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сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода

его реализации на сайте школы.

Результаты промежуточного контроля выявляются через проведение

самообследования ОУ, публичные доклады о результатах деятельности школы

за учебный год.

Результатом реализации ООП СОО станет повышение качества

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания

современных условий образовательной деятельности и роста эффективности

учительского труда.

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством

образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая

по результатам социологических опросов
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