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            1. Целевой раздел  
 

1.1. Пояснительная записка. 
ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «Терра 
нова» им. Шарани Дудагова» (далее – образовательная организация) в единстве урочной и 
внеурочной деятельности при учете установленного» ФГОС СОО соотношения обязательной 
части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1.1. Целями реализации ООП СОО являются: 
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 
 преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 
 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для 
обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 
     Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 
следующих основных задач: 
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 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 
социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 
 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 
полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО: 

 принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 
ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 
среднего общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 
организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 
принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося; 
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 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 
обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной 
и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 
достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 
января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 
регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 
 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, модулей, иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации.  

Основная образовательная программа среднего общего образования соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года №413 (с изменениями и дополнениями на 01.09.2024г)  и Федеральной 
образовательной программе среднего общего образования утвержденной приказом 
Министерства просвещения от 18 мая 2023 года  №371 (с изменениями и дополнениями на 
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01.09.2024г), включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. Структура 
ООП соответствует требованиям ФГОС СОО, включает в себя следующие документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы, 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

(Мониторинги, контрольно-измерительные материалы и другие методические материалы 
вынесены в Приложение к ООП. Возможно обновление Приложений по необходимости в 
порядке, предусмотренном законодательством),  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности. 

2.3. Рабочая программа воспитания. 
2.4.1. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (разрабатывается 
дополнительно при поступлении в образовательную организацию обучающихся с ОВЗ и 
инвалидами)/ 

2.4.2. Разработана программа коррекционной работы для обучающихся с трудностями в 
обучении и социализации.  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 
3.2. План внеурочной деятельности. 
3.3. Календарный учебный график. 
3.4. Календарный план воспитательной работы. 
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. (Материально-техническая база, списки педагогических 
сотрудников, штатное расписание и другие документы, составляющие систему условий 
реализации программы, актуализируются ежегодно перед началом учебного года и являются 
Приложением к ООП).  

Реализация ООП СОО обеспечивает право каждого человека на образование, 
недопустимость дискриминации в сфере образования.  

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 
организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные 
формы, средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, 
а также имеет право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, модуля. Основная образовательная 
программа среднего общего образования реализуется образовательной программой 
самостоятельно, без привлечения сторонних организаций в рамках сетевого взаимодействия.  
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Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, 
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной 
программы организовано по 5-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом и за два года обучения 
составляет не менее 2170 часов и не более 2516 часов, часы внеурочной деятельности не 
входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при 
освоении ими программы среднего общего образования определяется планом внеурочной 
деятельности. 

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при 
разработке учебного плана, плана внеурочной деятельности и календарного плана 
воспитательной работы, где представлены модулем «Единая концепция духовно-

нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики». В 
частности, уроки родного «чеченского» языка, а также темы в учебных предметах и курсах 
внеурочной деятельности предметов и предметных областей «География», «История», 
«Обществознание», «Русский язык», «Литература» и др. Рабочая программа воспитания 
также содержит разделы, направленные на предоставление обучающимся исторического, 
социального опыта поколений россиян, основ духовно-нравственных культур народов 
Российской Федерации, общероссийской светской этики.  

Обучение в образовательной организации на уровне среднего общего образования 
реализуется по выбранным профилям. Выбор профиля осуществляется по заявлениям 
обучающихся, формирование учебного плана, в частности части, формируемой участниками 
образовательных отношений, производится путем анкетирования. При выборе 
обучающимися другого профиля обучения и при наличии возможностей образовательной 
организации требуется внесение изменений в редакцию образовательной программы. 
Изменения вносятся в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее 
начала учебного года.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся по 
заявлениям обучающихся (родителей (законных представителей) могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 
осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном локальным 
нормативным актом «О порядке формирования и реализации индивидуальных учебных 
планов». 

 

1.1.4. Общие подходы к реализации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность в образовательной организации реализуется по направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. В формах, указанных в плане внеурочной деятельности.  

Система внеурочной деятельности включает в себя: 
 жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций); 
 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  
 организационное обеспечение учебной деятельности; 
 систему воспитательных мероприятий. 
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Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем обучения, 
реализуемым в образовательной организации -гуманитарным.  

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 
среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 
включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 
самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 
целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 
антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 
ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 
духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 
формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 
экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 
обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды. 

1.2.2. Метапредметные результаты включают: 
 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 
учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 
действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
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 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 
 коммуникативными универсальными учебными действиями; 
 регулятивными универсальными учебными действиями. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 
информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.2.3. Предметные результаты включают: 
 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 
 предпосылки научного типа мышления; 
 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 
 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 
 определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования 

по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", 
"География", "Основы безопасности и защиты Родины", «Биология», «Химия», «Физика», 
«Иностранный язык (английский)», «Родной (чеченский) язык», «Родная (чеченская) 
литература», «Физическая культура» на базовом уровне, «Математика» и «Обществознание» 
на углубленном уровне, а также требования к результатам курсов части, формируемой 
участниками образовательных отношений, учебного плана и плана внеурочной 
деятельности.  

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 
целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 
ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 
уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 
развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 
предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 
способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

10 КЛАСС 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 
лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 
отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 
текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 
лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать 
фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 
изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых 
языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 
июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской 
Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-

1 «О языках народов Российской Федерации»). 
Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 
признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 
практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 
языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 
Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 
современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 
Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 
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Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 
звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 
иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 
точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 
литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 
русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать лексические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 
Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 
Использовать словообразовательный словарь. 
Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать морфологические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 
глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 
Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 
Выполнять орфографический анализ слова. 
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 
изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 
Использовать орфографические словари. 
Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 
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монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не 
менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 
проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 
слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 
задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 
гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения 
– 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 
слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать 
правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 
Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 
Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в 
нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 
скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 
слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 
задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 
гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения 
– 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 
слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 
рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 
речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 



 

 

15 
 

 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 
обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 
разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 
употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 
речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной 
формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 
причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 
Соблюдать правила пунктуации. 
Использовать справочники по пунктуации. 
Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 
Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 
стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 
слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРА» (углубленный  уровень) 

 

Предметные результаты (10–11 классы) 
 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 
сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 



 

 

16 
 

 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 
через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного 
и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 
современной литературы, литератур народов России, литературной критики, в том числе: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. 
Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, 
стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Н. Г. Чернышевского «Что 
делать?» (фрагменты); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман-эпопея Л. 
Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый 
сад» А. П. Чехова; произведения А.Н. Островского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Ф. М. 
Достоевского, Л. Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению каждого 
писателя по выбору); статьи литературных критиков H. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, А. В. 
Дружинина, А. А. Григорьева и др. (не менее трёх статей по выбору); рассказы и пьеса «На 
дне» М. Горького; стихотворения и рассказы И.А. Бунина; произведения А. И. Куприна; 
стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения К. Д. Бальмонта, А. Белого, 
Н. С. Гумилева; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского; стихотворения 
С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. 
Ахматовой; роман Е. И. Замятина «Мы»; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» 
(избранные главы); роман М. А. Шолохова «Тихий Дон»; роман М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (или «Белая гвардия»); произведения А. П. Платонова, В. В. Набокова (по одному 
произведению каждого писателя по выбору); стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. 
Твардовского; роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова "В августе 
сорок четвертого", стихотворения и роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные 
главы); повесть «Один день Ивана Денисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» 
(фрагменты) А. И. Солженицына; произведения литературы второй половины XX– XXI века: не 
менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В. П. Аксенова, 
В. П. Астафьева, В. И. Белова, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К. Д. Воробьева, 
В. С. Гроссмана, С. Д. Довлатова, Ф. А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В. П. Некрасова, В. О. 
Пелевина, В. Г. Распутина, А.Н. и Б. Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю. В. Трифонова, В. Т. 
Шаламова, В. М. Шукшина и др.); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б. А. 
Ахмадулиной, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродского, Ю.И. Визбора, А. А. Вознесенского, В. С. 
Высоцкого, Ю. В. Друниной, Е. А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Л. Н. 
Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н.М. Рубцова, Д. С. Самойлова, А. А. 
Тарковского и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. 
Вампилова, А. М. Володина, В. С. Розова, М. М. Рощина, К.М. Симонова и др.); не менее трёх 
произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, Р. Брэдбери, У. 
Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г. Г. Маркеса, У. С. Моэма, Э. М. Ремарка, 
У. Старка, Дж. Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко; стихотворения Г. 
Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т. С. Элиота; пьесы Г. Ибсена, М. 
Метерлинка, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литератур народов России (в том 
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числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 
Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
литературных произведений с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 
идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в 
каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в 
единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 
наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 
дополнение к изученным в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 
осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; поэтика; историко-литературный 
процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; литературные жанры; 
трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 
виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 
интертекст, гипертекст; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; беллетристика, 
массовая литература, сетевая литература; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
художественный перевод; литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 
литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 
процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной 
критики; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их 
с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 
музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 
литературы и умение применять их в речевой практике; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 
литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 
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15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объём сочинения – не 
менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 
письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

16) владение умениями учебно-исследовательской и проектной деятельности историко- и 
теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 
приёмами цитирования и редактирования текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, 
о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение 
создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных 
художественных текстов; 

18) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 
систем. 
 

Предметные результаты по классам: 
 

10 КЛАСС 

 

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 
поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 
идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 
историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской и 
зарубежной литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 
и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, 
понимать и самостоятельно интерпретировать художественные, публицистические и 
литературно-критические тексты; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и 
зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX 

века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 
современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы второй половины 
XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 
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литературные темы; устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и 
обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 
нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в 
единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 
наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 
дополнение к изученным в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 
осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; историзм, 
народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-литературный процесс; 
литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и 
комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 
фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; интертекст, 
гипертекст; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая); «вечные 
темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
художественный перевод; литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 
литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 
процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и других видов 
искусств; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их 
с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 
музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 
литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать 
единицы различных языковых уровней и выявлять их смыслообразующую роль в 
произведении; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 
об индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 
литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, ведение диалога о 
прочитанном в русле обсуждаемой проблематики; информационной переработки текстов в виде 
аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров 
(не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 
высказывания с учётом норм русского литературного языка; 
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16) владение умениями учебно-исследовательской и проектной деятельности историко- и 
теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 
приёмами цитирования и редактирования текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, 
о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение 
создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных 
художественных текстов; 

18) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем. 

 

11 КЛАСС 

 

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 
поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 
идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 
историческую эпоху (конец XIX –начало XXI века); включение в культурно-языковое 
пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 
литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль литературы в 
духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе 
как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 
литературы и литератур народов России, и самооценка собственного интеллектуально-

нравственного уровня; 
3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 
литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 
зарубежной классической и современной литературы, литератур народов России (конец XIX–
начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 
текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–начала XXI века со временем 
написания, с современностью и традицией; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы 
русской литературы; 

6) способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературы 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на 
литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 
обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать 
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личное отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и 
аргументировать своё мнение; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного 
произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 
смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 
понятий (в дополнение к изученным в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 
осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; историзм, 
народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-литературный процесс; 
литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; литературные жанры; 
трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 
виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 
системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 
«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; беллетристика, массовая литература, сетевая 
литература; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 
литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 
литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 
процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной 
критики; 

12) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 
и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 
живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 
литературы; умение применять их в речевой практике; умение анализировать языковые явления 
и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую 
роль; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 
литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 
литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, информационной 
переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 
сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 
совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного 
языка; 

16) владение умениями учебно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-

литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами 
цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 



 

 

22 
 

 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, 
о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение 
создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных 
художественных текстов; 

18) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 
числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация информации), 
оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 
систем. 
 

КОЬРТАЧУ ЙУКЪАРЧУ ДЕШАРАН ТӀЕГӀАНЕХЬ «НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» 
ДЕШАРАН ПРЕДМЕТ КАРАЙЕРЗОРАН КХОЧУШДАН ЛОРУ ЖАМӀАШ 

 

  

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

10 КЛАСС 

Нохчийн маттах болу йукъара хаамаш 

      Нохчийн мотт – иза нохчийн къоман а, Нохчийн Республикин 
пачхьалкхан а мотт а, къоман историн, культурин бух а бу. Цуьнца доьзна ду 
къоман кхиар а. 

Ненан меттан метапредметни декхарша билгалбоккху берана, цо школехь 
доьшучу хенахь, иза личность санна, кхиорехь массо тайпана а, йукъарчу 
амалехь а бен тIеIаткъам. Мотт дешархочун ойла, кхетам, суртхIотторан, 
кхоллараллин хьуьнарш кхиоран; личность санна, ша-шен вовзийтаран, ша-

шена керла хаарш карадерзоран хьуьнарш кхиоран а бух бу, дешаран гIуллакх а 
цхьаьна вовшахтохар йукъа а лоцуш.  

ХIума довзаран гIирс ша хиларе терра, матто ойла кхиайарна а, 
интеллектуальни а, кхоллараллин хьуьнарш кхиорна а, шаьш кхочушдечу 
дешаран гIуллакхийн шардарш  карадерзорна а, шен хаарш лакхадахарна а, ша-

шен вовзийтарна а тIехь аьтто бо. 
Шен къоман оьздангалла а, литература а, синъоьздангаллин мехаллаш а, 

дуьненан Iилма а, культура а йовзарехь мехала гIирс а бу нохчийн мотт. 
 

Фонетика. Графика. Орфоэпи 

  Фонетика а, графика а, орфоэпи а лингвистикин дакъош санна. Аз – меттан уггар а жима 
дакъа. Озан а, элпан а дазар. ХIинцалера нохчийн абат. Фонетически транскрипцин цхьайолу 
кепаш (элементаш). Мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Къамелдарехь аьзнийн хийцадалар. Нохчийн 
меттан шатайпана аьзнаш. Деха а, доца а мукъа аьзнаш. Дифтонгаш. Нохчийн меттан интонаци, 
интонационни конструкцийн коьрта тайпанаш. Орфоэпин коьрта норманаш.  

Деха а, доца а, мукъа а, мукъаза а, зевне а, къора а аьзнаш къестор. Дешан озан а, элпан а 
хIоттам дуьхь-дуьхьал хIоттор. Дешан озан-элпан анализ йар. Дешнаш дакъошка декъар. Дош 
цхьана могIанера вукху могIане сехьадаккхаран хаарш карадерзор. Нохчийн меттан интонаци а, 
орфоэпически норманаш а карайирзина хилар. Нохчийн меттан интонацин а, аьзнийн къепен а 
башхаллех кхеташ хилар. 

 

Дешнийн латтам а, дешнийн кхолладалар а. 
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Дашехь морфемаш йовза (орам, дешхьалхе, суффикс, чаккхе), дешан лард схьакъасто. 
Цхьанаораман (гергара) дешнаш харжа а, къасто а. Дешнийн кхолладаларехь а, 

хийцадаларехь а морфемашкахь хийцалуш долу аьзнаш каро. 
Схьадевлла а, схьадовлаза а долчу дешнийн лардаш къасто.  Дошкхолладаларан коьрта 

кепаш, дешнийн кхолладаларан зӀенаш къасто. Дешхьалхенан а, суффиксан а гӀоьнца а, ткъа 
иштта лардаш вовшахкхетарца а  дешнаш кхолла. 

Дешнийн морфемни анализ йан.Чолхе дацдина дешнаш нийса дӀаала а, царах нийса  
пайдаэца а. 
 

Лексикологи. Фразеологи           
Дош – меттан цхьа дакъа санна. Дешан лексически а, грамматически а маьIна довза. 

Къоман оьздангаллин маьIнин дакъа шайца долу дешнаш схьакъасто. ЦхьанамаьIнин а, 
дукхамаьIнийн а дешнаш, дешан нийса а, тIедеана а маьIнаш къасто. Синонимаш, антонимаш, 
омонимаш къасто. 
Нохчийн меттан лексика, шен схьайаларе хьаьжжина (билггала нохчийн а, тIеэцна а), жигара а, 
кIезиг пайдаоьцу а (историзмаш, архаизмаш, неологизмаш), цунах пайдаэцаран гуо (йукъара, 
шуьйра пайдаоьцу дешнаш, диалектизмаш, терминаш, профессионализмаш). 
Лексикин стилистически дакъош довза: книжни, йукъара, къамелан. 
Фразеологизмаш, церан билгалонаш а, маьIна а хаа. Аларш, дустарш, кицанаш довза. 
Нохчийн меттан дошамаш йовза. Шинаметтан дошамах пайдаэца. 

Дахаран хьелашкахь тIекареш дIакхехьарна оьшучу барамехь лексически а, фразеологически 
а аларш карадерзор. ТIекаре йаран хьоле а, Iалашоне а хьаьжжана, къамелехь шайн маьIнашца 
вовшашца даза тарлуш долчу дешнех пайдаэцар. Дешнийн маьIнаш къасторхьама а, синонимаш, 
антонимаш, фразеологически цхьаьнакхетарш харжархьама а, тайп-тайпанчу дошамашца болх 
бар. Дош лексически къастор. 
                                                                          

Морфологи  
Морфологи – грамматикин дакъа. Нохчийн меттан къамелан дакъош. Коьрта къамелан 

дакъош. Церан грамматически маьIна а, морфологически билгалонаш а, синтаксически гIуллакх 
а. Нохчийн меттан дожарийн къепе: маьIна, кепаш, пайдаэцар. Нохчийн меттан къамелан 
дакъойн хенийн, классан гайтамийн къепе: маьIна, кепаш, пайдаэцар. ГIуллакхан къамелан 
дакъош. Церан маьIна, морфологически билгалонаш, синтаксически гIуллакх. ГIуллакхан 
къамелан дакъойн тайпанаш: маьIна, хIоттам, синтаксически гIуллакх. Айдардешнаш а, 
азтардаран дешнаш а. 

 Шайн коьртачу билгалонашца тайп-тайпана къамелан дакъош довзар. Дош 
морфологически къастор. Нохчийн литературни меттан норманашца догIуш тайп-тайпанчу 
къамелан дакъойн дешнийн кепех (форманех) пайдаэцар. Нохчийн а, оьрсийн а меттанийн 
къамелан дакъойн йукъара долчух а, йукъара доцчух а кхетар. 

Морфема меттан жима а, маьIне а дакъа хиларх кхетар. Дешан лард а, чаккхе а. Орам. 
Цхьанаораман дешнаш. Орамерчу элпийн хийцадалар. Суффикс. Дешхьалхе.  
Схьадовлаза а, схьадевлла а дешнаш. Дошкхолладаларх а, хийцадаларх а болу кхетам. 
Дошкхолларан а, формакхолларан а морфемаш. Нохчийн меттан дошкхолларан коьрта некъаш. 
Дошкхолладаларан га (пара) а, дошкхолладаларан зIе а. Морфемни а, дошкхолладаларан а 
дошамаш. 
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Нохчийн дешан хIоттаман башхаллех кхеташ хилар. Дешнаш а, дешан форманаш а 
кхолларехь морфемаша дечу гIуллакхах кхеташ хилар. Дешан морфемаш къастор. Дошкхолларан 
дакъошка хьаьжжина, дешан мехалла билгалйар. Цхьанаораман дешнаш харжар, къамелехь 
царах пайдаэцар. Дешнийн зIенаш а, дешнаш кхолларан коьрта некъаш а билгалдар. Тайп-

тайпанчу некъашца дешнаш кхолла хаар карадерзор. Нийсайаздарехь дошкхолладаларан а, 
морфемийн а декъехула карадирзинчу хаарех, шардарех пайдаэцар. Тайп-тайпана хьесапаш 
морфемийн а, дошкхолладаларан а дошамашца кхочушдар. 

Дешан хIоттамца дешнаш таллар, дошкхолладаларан таллам бар. 
 

11 КЛАСС 

Нохчийн маттах болу йукъара хаамаш 

Мотт а, культура а. Мотт – адамийн уьйран а, кхиаран а гIирс. 
Йукъараллин дахарехь литературин матто дIалоцу меттиг. 

Ненан мотт къоман культурин, литературин, синъоьздангаллин 
мехаллашка а, адаман оьздангаллин, историн зеделлачуьнга а кхачоран гIирс а, 
дахарехь дIалоцу меттиг къасторан некъ а бу. Нохчийн мотт караберзоро таро 
лур йу дешархошна вовшашца йукъаметтигаш дIакхехьа, боккхачу кхиамца 
кхидолу меттанаш а, дешаран предметаш а Iаморехь онда гIортор хилла 
дIахIотта а, хийцалучу хIокху дахарехь шен меттиг каро а. 
 

Синтаксис, пуктуаци, цхьалхе предложенеш. 
 Синтаксис – грамматикин дакъа хилар билгалдаккхар. Дешнийн цхьаьнакхетар а, цуьнан 

дIахIоттам а, тайпанаш а довзар. Дешнийн цхьаьнакхетарехь дешнийн уьйр а, тайпанаш а 
(бартбар, урхалла, тIетовжар) хууш хилар. Предложени, цуьнан дIахIоттам а, грамматически 
маьIна а къасто хаар. Аларан Iалашоне а, эшаре а хьаьжжана, предложенийн тайпанашка йекъа 
хаар. Предложени кечйеш болу гIирсаш: эшарх (интонаци), логически тохарх, дешнийн кепех 
пайдаэца хаар. Предложенин грамматически бух билгалбаккха хаар. 

Цхьалхе а, чолхе а предложенеш вовшах къастор. Предложенин коьрта а, коьртаза а 
меженаш а, церан билгалонаш йовзар. Цхьалхечу предложенийн тайпанаш: шинахIоттаман а, 
цхьанахIоттаман а, йаьржина а, йаржаза а, йуьззана а, йуьззана йоцу а, чолхейаьлла а, 
чолхейалаза а хилар хаар. ЦхьанахIоттаман предложенийн тайпанаш довзар. Чолхейаьлла 
предложени чолхечу предложених къасто хаар. Цхьанатайпанчу а, шакъаьстинчу а меженашца а, 
тIедерзарца а, йукъадалочу дешнашца а, йукъайалочу конструкцешца а йолу предложенеш 
вовшахкъасто хаар. 

Чолхечу предложенин дакъошна йукъа синтаксически уьйр тосу коьрта гӀирсаш гучубаха.  
Тайп-тайпанчу уьйрашца йолу чолхе предложенеш, хуттургаш йоцу а, хуттургаш йолу а 

(чолхе-цхьаьнакхетта, чолхе-карара) предложенеш йовза. 
Къамелехь чолхе-цхьаьнакхеттачу предложенех пайдаэцаран башхаллех кхета. 
Чолхе-цхьаьнакхетта предложени хӀотторан коьртачу норманех кхета. 
Чолхе-цхьаьнакхетта предложени а, цхьанатайпанчу меженашца йолу цхьалхе предложени а 

грамматически тера йогӀуш хиларх кхета; къамелехь йогӀуш йолчу конструкцех пайдаэца. 
Чолхе-цхьаьнакхеттачу предложенешна синтаксически а, пунктуационни анализ йан. 
Чолхе-цхьаьнакхеттачу предложенешкахь сацаран хьаьркаш хӀитторан норманех пайдаэца. 
Чолхе-карара предложенеш а, шакъаьстинчу меженашца йолу цхьалхе предложенеш а 

грамматически тера йогӀуш хиларх кхета; къамелехь йогӀуш йолчу конструкцех пайдаэца. 
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Чолхе-карарчу предложенех цхьалхе предложенеш йан а, цхьалхечу предложенех чолхе 
предложенеш йан а, маьӀна а ца хуьйцуш. 

Чолхе-карара предложени хӀотторан коьртачу норманех а, къамелехь чолхе-карарчу 
предложенех пайдаэцаран башхаллех а кхета. 

Чолхе-карарчу предложенешна синтаксически а, пунктуационни а анализ йан. 
Чолхе-карара предложенеш хӀитторан а, цу предложенешкахь сацаран хьаьркаш хӀитторан а 

норманех пайдаэца. 
Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенийн тайпанаш къасто. Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенех къамелехь нийса пайдаэца. 
Хуттургаш йоцу чолхе предложени хӀотторан коьртачу грамматически норманех а, 

къамелехь хуттургаш йоцчу чолхечу предложенех пайдаэцаран башхаллех а кхета. 
Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешна синтаксически а, пунктуационни анализ йан. 
 

Пунктуаци. Орфографи. 
 Пунктуаци нийсайаздаран бакъонийн къепе санна йовзар. Пунктограммех кхетам бала хаар. 

Предложенин чаккхенгахь, цхьалхечу (чолхейаьллачу а, чолхейалазчу а), чолхечу 
предложенешкахь, ма-дарра къамелехь, цитаташкахь, диалогехь сацаран хьаьркаш х1итто хаар.  

Пунктуационни хааршца йоьзна само кхиор. Йозанехь пунктуационни  коьрта норманаш 
ларйар. Дош орфорграфически къастор. Пунктуационни къастор. Орфографически а, 
пунктуационни а хьесапаш кхочушдеш орфографически дошамех, нийсайаздаран справочникех 
пайдаэцар. 

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МЕТТАН ЛИТЕРАТУРА» ПРЕДМЕТ КАРАЙЕРЗОРАН 
КХОЧУШДАН ЛОРУ ЖАМӀАШ 

Коьртачу школехь «Ненан (нохчийн) меттан литература» дешаран предмет Ӏамор 
хьажийна ду дешархой рогӀера личностни а, метапредметни а, предметни жамӀашка кхачарна. 

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

 

 «Ненан меттан (нохчийн) литература» предметехула йолчу белхан программа 
карайерзоран  предметан жамIаша гайта деза: 

1) кхин дIа шен кхиарехь ненан меттан литература йешаран а, Iаморан а ладамаллех 
кхетар; хIокху дуьнен чохь ша вовзаран а, дуьнедовзаран а гIирс санна систематически йешар 
оьшуш хиларан хьашташ кхоллар, адаман а, йукъараллин а йукъаметтиг тайар, массо а агIор 
диалог йар; 

2) ненан меттан литература халкъан къоман-культурин коьрта мехаллех цхьа мехалла 
хиларх, дахар довзаран шатайпа некъ хиларх кхетар; 

3) культурин самоидентификаци латтор, шен къоман культурин тоьлла говзарш Iаморан 
буха тIехь ненан мотт Iаморан коммуникативни-эстетикин таронех кхетар; 

4) шена хетарг аргументашца дIаала а, говзачу дашца барта а, тайп-тайпанчу жанрашкахь 
йозанца а, оьздангаллех вуьззина квалифицированни дешархо кхиор, цуьнгахь, хIуманан хьесап 
доккхуш, къамел дан Iамор, йешнарг йийцаре йечохь дакъалацар, шен йешаран мукъачу хенан 
план хIоттор; 

5) тайп-тайпана этнокультурин ламасташ гойтуьйту литературин исбаьхьаллин говзарех 
кхетар Iамо кхиор; 
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6) Iилманан а, гIуллакхан а, публицистикин а литературех исбаьхьаллин литературин 
башхаллаш къасто Iамар, йешначун критически мах хадо а, анализ йан а говзалла кхоллар, 
литературин говзарехь гайтинчу дахаран исбаьхьаллин дуьненах кхетар; 

ЖамI: доьшуш верг кхета йешаран маьIналлех а, ладамаллех а, йешарна а марзло, тайп-

тайпана говзарш йешаран зедалар хуьлу. 
Нохчийн литература халкъан къоман-культурин коьрта мехаллех цхьа мехалла хиларх, 

дахар довзаран шатайпа некъ хиларх кхетар. 
ЖамI: доьшуш верг кхеташ хуьлу нохчийн литературехь къаьста нохчийн къоман 

менталитет, цуьнан истори, дуьненах кхетар, литературо адаман дахаран оьшу коьрта маьӀнаш 
довзуьйтий а. 

Нохчийн фольклоран а, кхечу халкъийн фольклоран а, ХХ бIешаран нохчийн йаздархойн, 
ХХI бIешаран йуьххьерчу йаздархойн литературин а, Россин халкъийн литературин а Iамийнчу 
говзарийн коьртачу проблемах кхетар, литературин вастех кхетар, эстетически хьежам кхоллар, 
литературин исбаьхьаллин васташ кхуллуш долчу меттан гайтаран гIирсаш бевзаш хилар, 
оьздангаллехь ша къастор, Россин халкъан культурин говзарийн а, нохчийн халкъан культурин 
а, дуьненан кхечу къаьмнийн, дуьненан культурин а говзарш Iаморехь нохчийн меттан таронаш 
кIезиг цахиларх кхетар а. 

ЖамI: адамийн йукъара проблемаш йовзарехь зедалар хуьлу доьшуш волчунна, нохчийн 
литературин меттан таронех пайдаоьцуш, и проблемаш йийца а Iема. 

Литературин говзаршна анализ йан хаар, уьш муьлхачу жанрийн тайпанех йу къасто хаар, 
литературин говзаран теманах а, идейх а, гIиллакхе пафосах кхета а, кхолла а, турпалхойн 
амалш билгалйаха, цхьана йа масех говзарийн турпалш вовшашца дуьхьалхIотто, тексташна 
йукъара цитатех а, нохчийн меттан суртхIотторан гIирсех а пайдаоьцуш, прозийн говзарийн йа 
церан дакъош схьадийца хаар, ладоьгIначу а, йешначу а текстех лаьцначу хаттаршна жоп далар, 
тайп-тайпанчу аларийн барта монолог йан, диалог дIайахьа, нохчийн литературин шена хета 
маххадор, шена хетарг аргументашца дIаала а, говзачу дашца барта а, тайп-тайпанчу 
жанрашкахь йозанца а, оьздангаллех вуьззина квалифицированни дешархо кхиор, цуьнгахь, 
хIуманан хьесап доккхуш, къамел дан Iамор, йешнарг йийцаре йечохь дакъалацар, шен йешаран 
мукъачу хенан план хIоттор; 

ЖамI: доьшуш волчунна карадоьрзу литературин говзарийн анализ йар а, интерпретаци 
йар а, къамелаца и дIахIотто а, шена хетачунна аргументаци йан а, шениг чекхдаккха хаа а, ша 
йеша леринчу литературин го къасто а. 

Тайп-тайпана этнокультурин ламасташ гойтуьйту литературин исбаьхьаллин говзарех 
кхета Iамор кхиор; литературин говзарийн эпохаца йолчу зIенех кхетар, цо шена чукъуьйлу 
оьздангаллин мехаллаш билгалйахар, нохчийн а, оьрсийн а литературин, культурин 
синъоьздангаллин мехаллашна тIаьхьа вазар/йазар а, Iамийнчу литературин говзаршна шениг 
(цкъацкъа) интерпретаци йар. 

ЖамI: доьшуш верг Iема нохчийн литературин а, нохчийн матте гочйинчу а говзарех 
кхета. 

Тайп-тайпана литературин жанрийн говзарш барта схьайийцарх кхетар а, Iамийнчу 
говзарийн тематикица йоьзна сочиненеш, изложенеш йазйар а, кхоллараллин цIера белхаш 
йаздар а, литературин а, культурин а теманашна рефераташ йазйар, говзаршкахь сюжетан 
элементаш, композици, исбаьхьаллин васташ кхуллуш долчу меттан гайтаран гIирсаш къастор 
а, говзаран идейн-исбаьхьаллин чулацам белларехь долчу церан маьIнех кхетар (филологин 
агIонгахьара анализ йаран элементаш), литературин говзаран анализ йарехь 
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литературоведчески терминологи йевзаш хилар, авторан позицех кхетар, Iилманан а, гIуллакхан 
а, публицистикин а литературех исбаьхьаллин литературин башхаллаш къасто Iамар, йешначун 
критически мах хадо а, анализ йан а говзалла кхоллар, литературин говзарехь гайтина дахаран 
исбаьхьаллин дуьненах кхетар. 

ЖамI: доьшуш волчо карадерзадо, маьIна а доккхуш, диканиг къастош, йешар, текстах 
кхета, кхечу тайпанийн текстех къасто Iема, интеллектуальни ойла йарца йешаран хьокъехь 
хиллачу дуьххьарлера синхаамашка йухахьажар. 

 

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

10 КЛАСС 

• Россин кхидолчу къаьмнийн культурешца йолчу диалоган контекстехь нохчийн къоман 
оьздангаллин мах хадо таро лун нохчийн халкъан а, литературин а туьйранийн, кицанийн 
проблематика билгалйаккхар, говзаршкахь Даймахках а, Iаламах а лаьцна чукъуьйлу ойланехь 
нохчийн къоман культурин а, оьздангаллин а коьртачу мехаллех кхетар. 

• нохчийн къоман амалх, «йахь», «сий», «Даймохк безар», «баккхийнаш ларар», царах терра 
долу нохчийн къоман гIиллакх-оьздангаллин координатех долу кхийолчу мехаллех а, нохчийн 
меттан а, ненан меттан къамелан хазнех йуьхьанцара кхетам хила, 

• проектни-талламан гIуллакхалла дIадахьа говзалла хила, цуьнан жамIаш дIадовзийта а, тайп-

тайпана информацин хьостанашца болх бан коьрта хаарш хила а, царна презентаци йан говзалла 
хила а. 

• нохчийн къоман амалх, «йахь», «сий», «Даймохк безар», «баккхийнаш ларар», царах терра 
долу нохчийн къоман гIиллакх-оьздангаллин координатех долу кхийолчу мехаллех а, нохчийн 
меттан а, ненан меттан къамелан хазнех йуьхьанцара кхетам хила. 
 

11 КЛАСС 

• Даймахках а, нохчийн доьзалх а лаьцначу говзаршкахь Россин къаьмнийн культурийн 
контексташкахь нохчийн литературин меттиг къасто хууш хила. 

• кховдайечу плана буха тIехь фольклоран а, литературин а текстан маьIнин анализ йан 
хаарш хила, исбаьхьаллин текст йешархочунна, вайзаманхочунна авторо беш кхайкхам санна 
лара, турпалхойн васташ дустаран форматехь историко-культурин комментареш а, шен тексташ 
а кхолла, проблемин хаттаршна жоьпаш дала, хьехархочун куьйгаллица исбаьхьаллин 
искусствон говзарш кхечу искусствон говзаршна дуьхьалхIитто а, шен пайдехь хин йолу 
говзарш харжа Iама. 

• Даймахках а, нохчийн доьзалх а лаьцначу говзаршкахь Россин къаьмнийн культурийн 
контексташкахь нохчийн литературин меттиг къасто хууш хила. 

• нохчийн халкъан оьздангаллин мах хадо таро лун тайп-тайпана жанрийн говзарийн 
проблематика а, оьздангаллин шатайпа башхалла билгалйаккха, Даймехкан Iаламах а, 
Даймахках а лаьцначу говзаршкахь нохчийн къоман синкхетаман коьрта культурин а, 
оьздангаллин а мехаллаш йовзар. 

• исбаьхьаллин говзаран кепан а, чулацаман цхьаалла ойла йеш тIеэцар, шен йешархочун 
ассоциацийн тIегIа дIахIоттор, исбаьхьаллин текстан эстетически анализ йан хаарш хила, 
исбаьхьаллин текст йаьржина историко-культурин комментареш а, тайп-тайпанчу форматехь 
йаран форматехь шен тексташ а кхолла, исбаьхьаллин искусствон говзарш дуьхьалхIитто а, ша 
а шен цIахь йеша говзарийн гуо кхолла а, исбаьхьаллин литература йешаран перспективе йолу 
Iалашо къасто а; 



 

 

28 
 

 

• проектни-талламан гIуллакхалла кхочушдан, цуьнан жамIаш дIадовзийта а, тайп-тайпана 
информацин хьостанашца болха бан коьрта хаарш хила а, царна презентаци йан говзалла хила а 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 
совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной. 

К концу 10 класса обучающийся научится: 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение:  
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания 
речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 
повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 
с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 
содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 
отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз).  
аудирование:  
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).  

смысловое чтение:  
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения в 
содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 
(объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 
тексте фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать 
представленную в них информацию.  

письменная речь:  
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
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писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 
и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – 

до 150 слов);  
заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 
проектной работы (объём – до 150 слов).  

2) владеть фонетическими навыками:  
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 
том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
3)владеть пунктуационными навыками:  
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 
пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 
фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 
употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 
английском языке нормы лексической сочетаемости. 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-

or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-

ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th.  

с использованием словосложения:  
сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 
существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 
основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved);  
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сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия 
I (nice-looking).  

с использованием конверсии: 
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -
ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 
лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 
фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 
обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 
коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;  
предложения с начальным It;  
предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 
словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 
настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 
smth и to stop to do smth);  
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конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 
конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 
согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога 
в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 
наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 
выражения будущего действия;  

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

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 
причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  
притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 
личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 
местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 
производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 
учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 
устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 
особенности общения и другие);  
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иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 
страны и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  
проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 
6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  
использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку.  
7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной̆ форме;  
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 
применением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 
при работе в сети Интернет.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение:  
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 
тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением 
норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны 
каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 
повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 
аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 
отобранного тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 
своего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 

фраз);  
устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз). 
аудирование:  
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 

смысловое чтение:  
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читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 
проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 
(объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 
представленную в них информацию. 

письменная речь:  
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём 
высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 
или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 
проектной работы (объём – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 
том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  
правильно писать изученные слова. 
4) владеть пунктуационными навыками:  
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  
апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  
не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  
распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 
употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей 
в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
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имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и 
суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  
сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 
существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом 
(father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 
основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 
причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и 
-ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 
лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее 
частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 
обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке;  
предложения с начальным It;  
предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 
словами who, which, that; 



 

 

35 
 

 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 
настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither 

… nor;  
предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 
smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  
глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 
выражения будущего действия;  

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

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 
причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа;  
притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 
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личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 
местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 
вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no 

и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 
количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 
6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 
средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 
устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 
особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной ̆

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на 
иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 
общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 
также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, 
при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку;  
владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 
применением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 
при работе в сети Интернет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ учебному предмету 
"Математика" (включая разделы "Алгебра и начала математического анализа", 
"Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный уровень): 
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Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне 
среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 
образовательных результатов: 

 

10 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и 
десятичная дробь, проценты. 

Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами. 
Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку 

и оценку результата вычислений. 
Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени; использовать подходящую форму 
записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла; использовать 
запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое, рациональное, 
иррациональное уравнение, неравенство; тригонометрическое уравнение; 

Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать 
тригонометрические уравнения. 

Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и 
решать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств. 

Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из 
различных областей науки и реальной жизни. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 
неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры. 

Функции и графики 

Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и 
множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции. 

Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства. 

Использовать графики функций для решения уравнений. 
Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с целым показателем. 
Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами 
зависимости между величинами. 

Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 
прогрессии. 

Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
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Задавать последовательности различными способами. 
Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач 

прикладного характера. 
Множества и логика 

Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 
Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов. 
Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 
 

11 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки делимости 
целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач. 

Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 
Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 
Уравнения и неравенства 

Применять свойства степени для преобразования выражений; оперировать понятиями: 
показательное уравнение и неравенство; решать основные типы показательных уравнений и 
неравенств. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать 
понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные типы 
логарифмических уравнений и неравенств. 

Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 
Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать 

систему линейных уравнений для решения практических задач. 
Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств. 
Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, 
точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; 
использовать их для исследования функции, заданной графиком. 

Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и 
тригонометрических функций; изображать их на координатной плоскости и использовать 
для решения уравнений и неравенств. 

 Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать 
их для решения системы линейных уравнений. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других 
учебных дисциплин. 

Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; использовать 
геометрический и физический смысл производной для решения задач. 
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Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 
произведения, частного функций. 

Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, 
применять результаты исследования к построению графиков. 

Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 
числе социально-экономических, задачах. 

Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометрический и 
физический смысл интеграла. 

Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле 
Ньютона–Лейбница. 

Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 
характера, средствами математического анализа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обучающимися 
будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 
технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», 
«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система 
управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать 
информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 
направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными видами 
программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и 
другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования 
компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 
определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при 
заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений (префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 
натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования логических 
выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 
сервисов; 
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В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися 
будут достигнуты следующие предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих 
принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 
противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 
незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 
взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 
графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 
числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 
изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без 
использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих 
циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать 
готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в 
качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 
уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 
последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 
нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в 
системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых 
характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, 
среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества 
элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 
запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять 
сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение 
использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 
(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 
значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 
процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных 
в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или 
процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 
различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 
государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 
ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 
представлений об использовании информационных технологий в различных 
профессиональных сферах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ 
(базовый уровень) 
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Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 
образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 
процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 
экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 
Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 
советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 
следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 
воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 
важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 
(России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя 
источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 
систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 
исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 
истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 
исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 
истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и 
достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 
том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала 
XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 
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проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием 
ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 
историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 
защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 
достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 
среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование 
умений, которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 
учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметных 
результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 
древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует 
предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 
деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим 
материалом урока. 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 
историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 
политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 
Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов. 
Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 

гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 
противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 
результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для 
истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять 
попытки фальсификации истории; 
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используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей 
станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали 
выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 
исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 
Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 
оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя источники разных 
типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) 
дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 
термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 
ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с 
использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 
учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 
других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 
их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 
1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–1945 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 
памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 
приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 
истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, 
реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; 
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понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 
опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 
истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 
аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914–
1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 
признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 
зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным 
критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 
истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников 
исторических событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 
значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 
излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 
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соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 
человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, 
соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 
информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1914–1945 гг.; 
определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 
которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с 
историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 
источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 
событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 
содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 
числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 
источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 
точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 
назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи 
и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он 
относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 
исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, 
события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 
описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 
исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 
исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 
используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 
Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 
проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием 
ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 
схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 
расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 
изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать 
об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 
исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать 
выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 
территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 
условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических 
источников и источников исторической информации; 
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определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 
исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 
информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 
сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 
выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном 
материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 
историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 
уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 
традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 
защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 
социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 
культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 
связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 
речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 
защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность 
сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 
страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
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используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в 
исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 
исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 
Отечества. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа; 
умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 
освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 
Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 
операции на Украине и других важнейших событий; особенности развития культуры народов 
СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 
обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – 

начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 
умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 
правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 
воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), объяснять 

их особую значимость для истории нашей страны; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их 
значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 
выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало 
ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 
использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 
личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 
деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

события, процессы, в которых они участвовали; 
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории 
нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся 
исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 
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определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 
исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей 
и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 
зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя 
источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и (или) 
дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 
термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 
ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI 

в.) с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 
учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 
другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 
их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах, 
анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 
называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 
художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 
истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, 
конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей 
истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 
наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в 
период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в 
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 
явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 
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различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 
признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 
зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 
России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе 
сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 
истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять 
современников исторических событий истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать 
итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 
излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 
соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 
Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 
истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их 
полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 
определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 
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процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с 
историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 
источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 
участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 
достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической 
информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 
источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 
точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 
назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи 
и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он 
относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 
исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время 
создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 
информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по 
начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 
решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 
зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 
исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 
исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 
используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 
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Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 
том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период с 
1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 
источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки 
и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 
материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе 
план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 
расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 
изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 
ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать 
об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 
исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.); оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 
выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов 
(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 
геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных 
исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 
исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 
информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить 
сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических 
источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на 
региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 



 

 

53 
 

 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 
уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 
традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 
защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 
социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 
культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 
связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать 
ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 
страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 
используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 
аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 
Отечества. 

В том числе по учебному курсу "История России": 
Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 
Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 
коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 
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Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 
коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 
репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные 
операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 
единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 
захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 
вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 
"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и 
внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 
Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 
Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 
модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 
операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 
Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 
Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. 
"Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения 
агрессора". Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и 
общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 
Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 
империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 
революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 
глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на 
мировую систему. 

  

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 
должны отражать: 

10 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 
дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 
проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 
географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 
территориальной организации природы и общества:  

выбирать и использовать источники географической информации для определения 
положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 
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описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 
пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 
распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 
территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 
формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству 
основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 
международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, 
лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 
географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 
эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать 
их проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 
сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: 
для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы 
ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и др.) и важнейших отраслей 
хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую 
ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с 
использованием источников географической информации, сравнения структуры экономики 
аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по 
обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с 
использованием источников географической информации, для классификации крупнейших 
стран, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 
государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 
воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для 
классификации ландшафтов с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 
числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, 
хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 
развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные 
природные явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 
средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, 
развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 
знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 
применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 
государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 
демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 
экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 
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плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение 
населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, 
развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, 
ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, 
международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 
труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 
корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», 
органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, 
«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 
выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 
географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 
прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 
источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 
определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 
характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 
структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 
информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 
практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников:  

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 
географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 
структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 
различных источников; 
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 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 
социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 
воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 
урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 
на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 
особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов:  
оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 
оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием 
источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, 
тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и 
территориальной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных 
территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, 
предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 
описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия 
в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового 
океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем 
в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на 
планетарном уровне; 

11 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 
дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определение роли 
географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 
территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 
географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 
стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 
стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 
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распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции 
населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 
географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 
сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 
специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 
регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления 
и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 
воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 
населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 
структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 
Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 
знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 
применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 
политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 
федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 
демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 
экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 
плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая 
политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, 
новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое 
хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная 
специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 
«сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое 
сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», 
международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 
выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать 
обобщения и выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 
географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 
прогнозирования:  

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), 
адекватные решаемым задачам; 
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сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 
источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 
мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 
источникам географической информации качественные и количественные показатели, 
характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 
происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 
специализации отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 
различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников:  

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов 
мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем 
человечества и их проявления на территории (в том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 
изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 
особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 
различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 
развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в 
уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 
хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 
факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 
различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 
явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и 
динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные 
социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 
миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 
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роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 
мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки 
зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и 
России; изменения направления международных экономических связей России в новых 
экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 
описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение 
приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 
глобальных проблем. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (углубленный уровень) 

 

К концу 10 класса обучающийся будет: 
владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 
развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 
действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного 
подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые 
этими науками, в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие его 
связей с природой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы и 
механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, 
виды и формы познавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения 
и средств коммуникации формировании социально-психологических качеств личности; 
природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект изучения 
экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, экономическая 
эффективность, типы экономических систем, экономические функции государства, факторы 
и показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, 
экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика 
государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 
институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе 
общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 
развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 
конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, 
налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 
среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 
типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, 
наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 
психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ 
документов для принятия обоснованных решений, планирования и достижения 
познавательных и практических целей, включая решения о создании и использовании 



 

 

61 
 

 

сбережений, инвестиций, способах безопасного использования финансовых услуг, выборе 
будущей профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний основ 
социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 
формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, 
уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных 
отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их 
разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии, методы 
антимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, 
показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы производства и 
факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 
теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 
дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского 
общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, 
относительности истины, характера воздействия средств массовой информации на сознание 
в условиях цифровизации, формирования установок и стереотипов массового сознания, 
распределения ролей в малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностей 
общения в информационном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, 
экономической свободы и социальной ответственности субъектов экономики, 
эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства 
рыночной экономики, путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной 
экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 
научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники социальной 
информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, 
проводить с опорой на полученные из различных источников знания 
учебноисследовательскую и проектную работу по философской, социально-психологической 
и экономической проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 
осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 
прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь 
анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, 
самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при решении 
познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из 
личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными 
ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы 
социальной психологии», «Основы экономической науки», включая положения о влиянии 
массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах манипуляции 
общественным мнением, распространённых ошибках в рассуждениях при ведении 
дискуссии, различении достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной 
информацией, возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, 
выборе рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных 
ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике 
поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих экономических 
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прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании 
финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, особенностях труда 
молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными 
институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина 
в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, 
составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах 
материала разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы 
экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 
направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 
овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 
соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать 
в исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях 
профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной психологией и 
экономической наукой. 

К концу 11 класса обучающийся будет: 
владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в 

социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 
объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению 
социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том 
числе такие вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная 
мобильность в современном обществе, статусноролевая теория личности, семья и её 
социальная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, девиантное 
поведение и социальный контроль, динамика и особенности политического процесса, 
субъекты политики, государство в политической системе общества, факторы политической 
социализации, функции государственного управления, взаимосвязь права и государства, 
признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного 
строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской 
Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, 
пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 
институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 
коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной 
стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты 
государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 
власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, институты 
всеобщего избирательного права, политических партий и общественных организаций, 
представительства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право 
как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, 
наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об 
изменении их состава и функций в процессе общественного развития, о политике 
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Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов 
российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 
разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной 
политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 
среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 
методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, 
анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-

ценностный подход, структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, 
социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, 
сравнительноправовой для принятия обоснованных решений в различных областях 
жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в 
том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных 
групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности политических 
партий и общественно-политических движений, в противодействии политическому 
экстремизму, при осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 
социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, 
формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-

территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, 
виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, 
источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 
юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 
теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 
дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, 
проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, 
способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, 
деятельность политических институтов, роль политических партий и общественных 
организаций в современном обществе, роль средств массовой информации в формировании 
политической культуры личности, трансформация традиционных политических идеологий, 
деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 
научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением 
научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям 
распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на 
полученные из различных источников знания учебноисследовательскую, 
проектноисследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической, 
правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 
осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 
прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов 
учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 
самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 
социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 



 

 

64 
 

 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 
взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства 
массовой информации, религия), с деятельностью различных политических институтов 
современного общества, политической социализацией и политическим поведением 
личности, её политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов 
политики в политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в 
отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 
действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы 
социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об 
этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как 
социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской 
Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и 
национальных религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, 
функциях и легитимности политической власти, политических нормах и ценностях, 
политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом 
обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии средств массовой 
коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, 
основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, 
особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, 
о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях 
гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на 
основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 
Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 
документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 
разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 
направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 
овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать 
в исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях 
профессионального образования, связанных с социальногуманитарной подготовкой и 
особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ  
 (базовый уровень) 

 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны 
отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 
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учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, 
жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, 
молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, 
инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых 
тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления 
газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в 
изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 
перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения 
молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, 
работа газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 
(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 
напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 
принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 
равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения 
вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 
абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического 
заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его математическое 
выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 
различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 
использованием прямых и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и 
гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, 
проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 
измерений; 
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исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 
измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 
эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 
решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 
рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 
поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 
информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 
информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, 
объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 
группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 
ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 
рассматриваемой проблемы. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны 
отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 
электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная 
модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 
электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 
химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные 
колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 
интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект 
(фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 
естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 
электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
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электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 
индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия 
электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, 
заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, 
период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 
принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, 
закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного 
распространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон 
сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 
радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его 
математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы 
Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 
выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и 
гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, 
проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 
измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при 
этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 
величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 
эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 
измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 
законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 
рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 
поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 
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информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 
информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 
объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 
группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 
ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 
рассматриваемой проблемы. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 
БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 

10 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 
сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 
культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических 
задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 
(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность, 
электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и сокращённая), 
моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, 
изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие 
соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); теории и 
законы (теория строения органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы 
веществ); закономерности, символический язык химии; мировоззренческие знания, лежащие в 
основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения 
о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших органических 
веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 
взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 
превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 
молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и 
уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для 
иллюстрации их химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 
веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений (углеводороды, 
кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия 
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по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия 
отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, 
фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, 
стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических 
соединениях (одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ 
А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон 
сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические 
свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, 
этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, 
этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, 
крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними 
уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 
природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 
переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, 
объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, 
количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 
познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для 
принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 
применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 
лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 
(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 
свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков при нагревании, 
цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 
веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического 
эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы 
на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 
получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 
быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 
среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых органических 
веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 
предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания 
об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 
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для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную 
систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 
 

11 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 
сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 
культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических 
задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 
(химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, молекула, 
моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 
связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы 
химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 
окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие); теории и 
законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, закон 
сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 
реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в 
основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения 
о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических 
веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 
взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и 
их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул 
веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и 
тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, 
аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 
элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного 
вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 
неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их 
составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, 
оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева и 
демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 
элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, 
используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 
закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 
группам Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
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сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 
неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи 
между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 
реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 
признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению 
степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 
сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции 
идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 
различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в 
водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 
реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 
различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего 
воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 
промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 
представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 
производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая 
доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы 
вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из 
участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения 
массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 
лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 
(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 
веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость 
химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 
хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и 
«Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами 
и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме 
записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 
результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 
получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 
быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 
среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая 
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смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их 
вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания 
об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную 
систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО БИОЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

    Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне включают 
специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы действий 
по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению 
нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 
жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные результаты 
представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных 
наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 
мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, 
функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, организм, 
метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая 
организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, 
изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, центральная 
догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и учения (о 
центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И. Вавилова), определять 
границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых 
систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 
выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 
полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать 
выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, 
одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и 
превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 
хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 
организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для 
принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности 
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своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 
окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений 
современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, 
сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания 
наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 
учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 
включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 
информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований в 
биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 
информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных 
наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 
мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, 
функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд, 
эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 
видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, 
цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая 
теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М. Бэра, чередования 
главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о биосфере В. И. 
Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых 
систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 
выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 
полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать 
выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, 
продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: 
наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности 
организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока 
энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота 
веществ и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для 
принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности 
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своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 
окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений 
современной биологии для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 
учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 
включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 
информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические 
проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 
информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

  Предметные результаты характеризуют сформированную у обучающихся активную 
жизненную позицию, осознанное понимание инноваций личного и группового безопасного 
поведения в процессе изменения и учета развития личности, общества и государства. 
Приобретаемый опыт проявляется в существующих проблемах безопасности и способностях 
построения моделей индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 
жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны быть обеспечены: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечения национальной 
безопасности и защиты населения от внешних и внутренних угроз; сформирована 
представленная о государственной политике в области обеспечения государственной 
безопасности и надзора за безопасностью, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций переменного характера; 

2) знание задач и основные направления Единой системы учета и устранения последствий 
возникающих ситуаций, прав и ответственности гражданина в этой области; права и 
ответственность гражданина в области гражданской квалификации; знание о действиях по 
сигналам экологической защиты; 

3) сформированность представлений о роликах России в современном мире; угрозы военного 
характера; роль Вооруженных Сил Российской Федерации в поддержке государства; знание 
положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, положения о 
военной службе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; владение 
требованиями безопасности при стрельбе со стрелковым оружием; сформированность 
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представлений о боевых свойствах и поражающих действиях оружия массового поражения, а 
также способов защиты от него ; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 
возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в 
условиях современного боя; 

6) сформированность необходимого военного знания как фактора построения 
профессиональной траектории, в том числе и обучение организаций, осуществляющих 
подготовку кадров, уровня развития устойчивости и безопасности государства, обеспечения 
законности и правопорядка; 

7) сформированность представлений о ценностях безопасного поведения для личности, 
общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 
собственном поведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных условиях 
(в быту, на транспорте, в зонах наблюдения, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); 
борьба с препятствиями, возникающими в ситуации; знать порядок действий в экстремальных и 
устойчивых установках; 

9) сформированность представленных о важности соблюдения правил дорожного движения 
всех участников, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения 
при транспортировке, умение применять их на практике, знание порядка действий в 
экстремальных, экстремальных и недопустимых условиях, установленных при 
транспортировке; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; научиться применять их на 
примере; знать порядок действий при восстановлении естественного характера; 
сформированность представлений об этой безопасности, ценности бережного отношения к 
природе, разумного природопользования; 

11) знание основ пожарной безопасности; уметь применять их на примере пожаров; знать 
порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, зонах безопасности, на транспорте, в 
природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

12) соблюдение основ медицинских знаний: применение приемов оказания первой помощи при 
неосложненных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваниях, сохранение 
психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роль 
в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 
привычкам; знания об основных действиях при возникновении явлений биолого-социального и 
военного характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и 
взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 
социальном плане, в том числе криминального характера; уметь предупреждать опасные 
явления и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям войны в социальном контексте; знания о 
способах безопасного поведения в цифровой среде; научиться применять их на примере; уметь 
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распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 
реагирования в деструктивной деятельности) и противодействовать им; 

15) сформированность представленных об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 
общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, терроризма; знать 
роль государства в борьбе с терроризмом; уметь различать приемы реализации в деструктивных 
сообществах, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; 
знать порядок действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знать 
порядок действий при угрозе совершения террористического акта; совершения 
террористического акта; Схема контртеррористической операции. 

Достижения результатов освоения программы ОБЗР наблюдения посредством достижения 
предметных результатов освоения модуля ОБЗР. 

 

10 КЛАСС 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации; 

определить характер роли личности, общества и государства в реализации национальных 
приоритетов стратегий, объяснить значение их реализации в условиях комплексной 
безопасности и привлечь внимание к развитию Российской Федерации, привести пример; 

характер роли специальных органов и специальных служб в обеспечении национальной 
безопасности; 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 
деятельности; 

характеризовать правовые основы защиты населения и территорий 

от возникновения ситуаций природного и техногенного характера; 

раскрыть назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы 
реагирования и ликвидации ситуаций (РСЧС); 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в 
условиях мирового аварийного и военного времени; 

объяснить права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской защиты; 

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при медицинской и 
радиационной опасности; 

анализировать угрозу военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значение 
безопасности государства для мирового социально-экономического развития страны; 

характеризовать роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 
безопасности. 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 
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знать строевые приёмы в движении без оружия; 

выполнять строительные приемы в движении без оружия; 

иметь представление об основах общевойскового страха; 

иметь представление об основных видах общевойсковой боя и способов маневра в бою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке; 

понимать аспекты деятельности военнослужащего в бою; 

Знать правила и меры безопасности при использовании оружия; 

приводить формы правил и мер безопасности при помощи оружия и их возможных 
последствий; 

применять меры безопасности при проведении мероприятий по боевой подготовке и 
использованию оружия; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; 

определение характерных конструктивных особенностей образцов стрелкового оружия на 
автоматах Калашникова АК-74 и АК-12; 

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов; 

иметь представление конструктивных особенностей БПЛА квадрокоптерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА; 

иметь представление об истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначениях, тактико-технических характеристиках 
современных переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических особенностях местности и их влиянии на боевые действия 
войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о положении отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; 

иметь представление о видах оружия массового ущерба и их поражающих факторах; 

знать способы действий при нанесении противником оружия массового ущерба; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 

знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях; 
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знать особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

иметь представление о военно-учебных заведениях; 

иметь представление о системе военно-учебных центров в высших учебных заведениях 
высшего образования. 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснить смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура 
безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснить их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной жизни 
(индивидуальный, групповой и общественно-государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснить смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить пример; 

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их работы по безопасности; 

раскрыть уязвимость, ориентированную на риск, политику безопасности; 

приводить реализацию риск-ориентированного мероприятия на уровне личности, общества, 
государства. 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»: 

раскрыть источник и классифицировать бытовые опасности, обосновать зависимость риска 
(угрозы) их возникновения от поведения человека; 

знать права и обязанности пользователя, правила совершения покупок, в том числе в 
Интернете; оценить их роль в совершении безопасных покупок; 

оценить риски возникновения сопутствующих заболеваний, иметь навыки их защиты; 

иметь навыки первой помощи при оказании медицинской помощи; 

оценить риски возникновения травм; 

понимать взаимосвязь поведения и риск нанести травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, влиять на соблюдение правил 
безопасности в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и внешнего 
оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и борьбе с пожаром; 

иметь навыки первой помощи при травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-лёгочной 
реанимации; 

знать правила безопасного поведения в общих зонах пользования (подъезд, лифт, придомовая 
территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие); 
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учитывать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, 
приводить пример; 

учитывать риски противоправных действий, вырабатывать навыки, снижающие криминогенные 
риски; 

знать правила поведения при возникновении аварий на коммунальной системе; 

иметь навыки общения с коммунальными службами. 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от изменения уровня 
риска (риск-ориентированный подход); 

учитывать риски для пешеходов в разных условиях, выработать навыки безопасного поведения; 

учитывать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, 
приводить примеры; 

знать права, обязанности и иметь обязанности по обеспечению безопасности пешеходов, 
пассажиров, водителей; 

иметь представление о знаниях и навыках, как основного водителя; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного 
характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки обращения огнетушителем; 

знать источники опасности в различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить нормы поведения по 
безопасности; 

иметь представление о порядке действий при возникновении проблем 

и ситуаций в различных видах транспорта. 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных точках»: 

перечислить и классифицировать основные источники опасности в общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их 
влияние на безопасность; 

иметь профессиональные навыки, связанные с возникновением толпы, давки; 

знать о действиях, которые минимизируют риски возникновения в толпу, давку, и о действиях, 
которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае возникновения в толпу, 
давку; 

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного поведения в ресторанах; 

иметь навыки безопасного поведения при агрессии ресторана; 
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иметь представление о безопасном поведении для уменьшения рисков криминогенного 
характера; 

оценить риски потерь в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 

знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 

учитывать особенности поведения при угрозе пожара и пожарах в общественных местах 
разного типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушения зданий или отдельных 
конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в 
общественном месте. 

 

11 КЛАСС 

 

 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

предлагать и классифицировать источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при обнаружении в природной среде, в том числе в 
лесу, на водоёмах, в горах; 

иметь представление о способах ориентации на местность; знать различные направления 
ориентации, сравнить их особенности, преимущества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потерь в природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном воздействии на 
окружающую среду, способах подачи сигналов о помощи; 

иметь представление о способах обеспечения защиты от перегрева и переохлаждения, 
получения воды и продуктов питания, правилах поведения при встрече с дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки судебных 
работников; 

называть и характеризовать природные ситуации; 

предлагать наиболее характерные риски для своего региона с учетом особенностей климата, 
климатических условий, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе; 

раскрыть применение предупреждения безопасного поведения (предвидеть опасность; по 
возможности избежать ее; при необходимости действовать) для предупреждения 
возникновения ситуаций; 
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основные причины и признаки возникновения возникновения пожаров; 

учитывать влияние поведения людей на риски возникновения пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и предотвращении природных 
пожаров; 

назвать и охарактеризовать природные природные ситуации, вызванные опасными 
геологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий явлений явлений, 
вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при возникновении стихийных 
бедствий, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски возникновения событий, вызванных опасными геологическими явлениями и 
процессами, для своего региона, приводить риск-ориентированное поведение; 

назвать и охарактеризовать природные природные ситуации, вызванные опасными 
гидрологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий возникновения 
явлений, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при возникновении стихийных 
бедствий, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски возникновения событий, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 
процессами, для своего региона, приводить риск-ориентированное поведение; 

назвать и характеризовать природные аварийные ситуации, вызванные опасными 
метеорологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий возникновения 
явлений, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

знать правила безопасного поведения при возникновении аварийных ситуаций, вызванных 
опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

оценить риски возникновения ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями 
и процессами, для своего региона, привести пример риск-ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого фактора 
на риски их возникновения; 

характеризовать значение ориентированной на риск ответственности за независимость; 

иметь навыки грамотности и разумного природопользования. 

Модуль № 8. « Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи »: 

объяснить смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 
«профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 
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учитывать уровень биологических, социально-экономических, экологических, психологических 
факторов здоровья; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить примеры 
из собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные правила распространения и 
передачи инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер защиты; 

понимать роль вакцинации в инфекционных заболеваниях, приводить пример; 

придавать значение календарю профилактических прививок и вакцинации населения, роли 
вакцинации для общества в целом; 

объяснить смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим обстоятельствам»; 

иметь представление о возникновении аварийного биолого-социального характера, действий 
при возникновении устойчивого биолого-социального характера (по типу эпидемии); 

приводить реализацию риск-ориентированной политики снижения безопасности при условии 
установления биолого-социального характера; 

охарактеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболевания (сердечно-

сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценить основные причины риска их 
возникновения и степени опасности; 

охарактеризовать признаки угроз для здоровья и жизни (инсульт, сердечный приступ и другие); 

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в ведении и защиты от неинфекционных заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации при ранних формах неинфекционных заболеваний, 
соблюдать порядок диспансеризации; 

объяснить смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 
охарактеризовать их влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического здоровья; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое 
благополучие; 

иметь представление об основных направлениях сохранения и укрепления психического 
здоровья и психологического здоровья; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую 
работоспособность, благополучие человека; 

охарактеризовать роль раннего выявления заболеваний и создания благоприятных условий для 
развития; 

объяснить смысл понятия «инклюзивное обучение»; 
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иметь навыки, умение минимизировать влияние хронического стресса; 

охарактеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за 
помощью; 

Знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 

объяснить смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их расположение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказании первой 
помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь право на представление действий по оказанию первой помощи в различных условиях 
(травмы глаз; «сложные» кладя; первая помощь с использованием подручных средств; первая 
помощь при нескольких травмах одновременно). 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме»: 

объяснить смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, 
приводить формы межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

объяснить смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 

характеризовать взаимодействие в группе; 

учитывать влияние групповых норм и затрат на более комфортное и безопасное взаимодействие 
в группе, приводить пример; 

объяснить смысл понятия «конфликт»; 

знать стадию развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и последствия развития конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

Узнать условия включения ресурсной части для разрешения конфликта; 

иметь представление о способах предотвращения выбросов факторов риска; 

раскрыть способы противодействия буллингу, проявлениям войны; 

охарактеризовать способы психологического воздействия; 

охарактеризовать особенности убедительной коммуникации; 

объяснить смысл понятия «манипуляция»; 

названные характеристики манипулятивного воздействия, приводящие примеры; 

иметь представление о способах противодействия манипуляциям; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, 
подражание и другие), приводить примеры; 
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иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах 
противодействия. 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 

охарактеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека; 

объяснить смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»; 

анализировать угрозу цифровой среды (цифровая зависимость, ограничение программного 
обеспечения, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные сообщества, 
запрещенный контент и другие), выявлять их характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков и защите от опасностей цифровой 
среды; 

объяснить смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное 
обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, которые являются 
конкурентным программным обеспечением; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифровой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких 
социальных отношений; травля; шантаж разглашением раскрытия; вовлечение в 
деструктивную, противоправную деятельность), способы их воздействия и противодействия 
им; 

иметь навыки безопасного общения в цифровой среде; 

объяснить смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», «информационный 
пузырь», «фейк»; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, ее 
соответствия правовым и морально-этическим нормам; 

раскрыть правовые основы взаимодействия с цифровой экономикой, выработать навыки 
безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 

разъяснять права, обязанности и осуществлять ответственность граждан и юридических лиц в 
информационном пространстве. 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

охарактеризовать экстремизм и терроризм как достижение благополучия человека, 
стабильности общества и государства; 

объяснить смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; проанализировать 
варианты их проявления и возможные последствия; 

охарактеризовать признаки алгоритмизации в экстремистской и террористической 
деятельности, выработать безопасные навыки действий при их обнаружении; 
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иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 

знать уровни террористической опасности, обладать навыками безопасных действий при их 
объявлении; 

иметь представление о безопасности действий при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, 
подозрительных предметов и других) и в террористическом акте (подрыв взрывного 
устройства, выезд на транспортном средстве, попадание в заложники и другие), проведении 
контртеррористической операции; 

раскрыть правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия 
экстремизму и терроризму; 

разъяснять права, обязанности и обеспечивать ответственность граждан и юридических лиц в 
области противодействия экстремизму и терроризму. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по физической культуре. 

Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы 

организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 
ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного отдыха 
в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 
культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 
возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов 
и функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм 
активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых 
мероприятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния 
организма, использовать их при планировании содержания и направленности 
самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение 
физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать 

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  
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выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 
культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов 
в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании 
кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в 
условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из 
освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 
результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по физической культуре: 

 

Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 
тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 
профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 
предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и 
оказания первой помощи.  

 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности 
и функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 
восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 
требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические 
нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

 

Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать 

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  
выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов 
и потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, 
выполнять их во взаимодействии с партнёром; 
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демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, 
выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, 
баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 
демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

 

Учебные предметы, курсы по выбору:  

 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 
обеспечивает:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  
 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы;  
 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  
 

 Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают:  
 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  
  

«Индивидуальный проект» 

Предметные результаты: 
   - развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 
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способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению; 
  - овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 
  - развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 
  - обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 
  - обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

Личностные: 
  - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
  - действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, 
какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 
   - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 
Метапредметные: 
Регулятивные: 
  - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
  - планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
  -  составление плана и последовательности действий; 
  - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения;  
  - его временных характеристик; 
  - контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 
  - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 
  - оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 
Познавательные: 
  - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
  - поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
  - знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 
выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
  - умение структурировать знания; 
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  - умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
формах; 
 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
  - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  
  - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 
различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 
  - свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 
Коммуникативные: 
  - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов взаимодействия; 
  - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
  - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
  - владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. На основе системы 
оценки разработано «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений 
обучающихся».  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации 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 работников как основа 
аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися ООП СОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую (диагностическую) работу; 

 комплексные диагностические работы; 
 текущую и тематическую оценку (осуществляются учителем); 
 итоговую оценку; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся; 

 промежуточную аттестацию. 

 

Внешняя оценка включает: 
- Независимую оценку качества подготовки обучающихся, согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2024 года № 556 «Об утверждении 
перечня мероприятий по оценке качества образования и правил проведения мероприятий 
по оценке качества образования: 

- Национальные сопостовительные исследования качества общего образования; 
- Всероссийские проверочные работы; 
- Международные сопоставительные исследования качества общего образования. 
- Итоговая аттестация (Государственная итоговая аттестация по образовательной 

программе среднего общего образования, статья 59 ФЗ «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ); 

- в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); 
- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ, детей- 

инвалидов. 
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности обучающихся. 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 обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
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 оценку предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур  для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  
 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 
наблюдения; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 
том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательной организации и образовательных систем разного уровня.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 
принятых в МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани Дудагова»:  

-участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 
окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения;  
- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии;  
-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. Оценка сформированности личностных результатов необязательна, при 
необходимости фиксируется в портфолио и характеристике обучающегося.  

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 
 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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 способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 
социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 
периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе 
и может включать диагностические материалы по оценке читательской, естественно-

научной, математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки:  

 для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 
основе; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 
групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводиться с периодичностью не менее 
1 раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе 
- проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 
межпредметной основе с целью демонстрации 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 и другие). 
Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 
 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде проз аического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 отчетные материалы по социальному проекту. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта определены локальным нормативным актом. 

Проект оценивается по следующим критериям: 
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 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 
поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 
решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 
и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 
или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 
метапредметных результатов*:  

Направлен
ие 
деятельности 

Ответственн
ые 

10 

класс 
11 класс 

Форма мониторинга, месяц 

Внутришкольный 
мониторинг 
«Оценка 
метапредметных 
результатов» 

 

Администрация Апрель 

Оценка 
читательской 
грамотности. 
Письменная 
работа на 
межпредметной 
основе. 

Декабрь 

 

Проверка цифровой 
грамотности. Практическая 
работа в сочетании с 
письменной 
(компьютеризированной) 
частью 

Индивидуальные 
учебные 
исследования и 
проекты 

Администрация  

 

 

 

 

 

Апрель  
 

Защита индивидуального 
проекта 

 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке 
достижения метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно 
привлечение сторонних организаций для проведения независимой оценки.  

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных 
результатов проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для 
формирования метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных 
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результатов в форме текущего контроля, наблюдений по своему предмету. Классный 
руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и собственных 
наблюдений формирует характеристику обучающегося.  

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 
читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Возможно использовать диагностические материалы с сайтов*: 
 Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ ,  

 ФИОКО - Открытые задания PISA hпримеры-задач-pisa  

*Список банка заданий может быть расширен по решению педагогического совета.  
 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки 
метапредметных результатов», и собственных наблюдений классным руководителем 
и/или ответственным лицом, проводящим мониторинг, заполняется лист 
сформированности метапредметных результатов (форма является Приложением к 
ООП): анализ овладения теми или иными универсальными учебными действиями.  

2 балла – умение сформировано полностью, 
1 балл – умение сформировано частично,  
0 – умение не сформировано.  
При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся 

успешно осваивает метапредметные результаты».  
При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается 

вывод: «Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается 
вывод: «Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не 
осваивает метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями 
оценивания оценка метапредметных результатов проводится на их основе.  

 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является спосо бность 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, а также компетентностей, релевантных соответствующим 
направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 
процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
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Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ «СОШ «Терра нова» им. 
Шарани Дудагова» с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 
образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка 
отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

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, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 
учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), 
и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 
работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 
предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 
учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
 стартовая диагностика; 
 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценка уровня функциональной грамотности; 
 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 
работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 
мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 
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учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 
педагогического работника. 

 

Процедуры оценки предметных результатов, в том числе комплексных 
(диагностических) работ 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и 
внутренней системы оценки качества образования.  Контроль за процедурами 
осуществляется администрацией образовательной организации с целью получения 
информации о качестве образовательного процесса, качестве подготовки и проведения 
уроков, также являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учи-

теля.  
Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных 

результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все 
уровни оценочных процедур.  

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические 
работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и 
длительность которые составляет не менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее 
следуют региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые 
общеобразовательной организацией. При получении информации о проведении 
мониторинга федерального и/или регионального уровней после создания документа в 
график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются 
«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 
формированию графика оценочных процедур в образовательных организациях» 
(Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021).     

 

Примерный перечень оценочных процедур 

На основе данного перечня ежегодно осуществляется актуализация.  
 

Направление 
деятельности 

Ответственны
й за 
проведение 

Включение 
в единый 
график 
оценочных 
процедур 

10 

класс 

11 

класс 

Примерные формы и сроки 
проведения 

Стартовая 
педагогическа
я диагностика 

(работы по 
основным 
предметам) 

Адм. + Сентябрь 

Русский 
язык, 
математика, 
предметы по 
выбору 
сдачи ГИА 

 

Стартовая Учитель -  Сентябрь  
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педагогическая 
диагностика 
(входная к.р.) по 
инициативе 
учителя 

  

Текущий 
контроль 

Учитель - Ежедневно 
по всем 
предметам 

Ежедневно 
по всем 
предметам 

Тематический 
контроль 

Учитель - 

 

В 
соответстви
и с КТП и 

РП 

В 
соответстви
и с КТП и 
РП 

ВШК  
Оценка 
предметных 
результатов. 
Диагностические 
работы 
(Административ
ная к.р.) 

Адм.  + Декабрь, март 

предметы по 
решению 
педсовета  

Декабрь, март  
предметы по 
решению 
педсовета 

  

 

Особенности оценки функциональной грамотности 

 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 
достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 
проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе 
знания, умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к 
реалиям современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 
естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и 
креативного мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной 
грамотности) имеют сложный комплексный характер и осуществляются практически на 
всех учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 
системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. 
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 
отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная 
проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются 
разные форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 
выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели 
поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета 
знания, а также компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла 
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формируются умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и 
интерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном 
виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам 
выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной 
грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается 
вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному 
предмету на основе единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности 
знаний и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. 
Успешное выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во 
внеучебном контексте позволяет определить высший уровень достижений по данному 
предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 
внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 
диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 
последовательности их проведения. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в 
учебном плане ОО, порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован 
локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных 
достижений обучающихся».  

 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 
федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 
государственной итоговой аттестации, независимой оценки качества образования, 
федеральных, региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 
изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 
проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на 
базе других образовательных организаций.  
         Особенности выставления итоговой оценки за период получения среднего общего   
образования регламентируются нормативными документами федерального уровня, в 
частности Приказом Минпросвещения РФ от 5.10.2020.No546 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов». Итоговая оценка фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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Национальные сопоставительные исследования качества общего образования 
проводятся в целях оценки достижения обучающимися личностных, предметных, 
метапредметных результатов освоения основных образовательных программ, оценки 
воспитательной работы образовательной организации и оценки уровня функциональной 
грамотности обучающихся. 
 

Всероссийские проверочные работы проводятся в целях осуществления мониторинга 
уровня и качества подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными основными 
общеобразовательными программами. 
 

Международные сопоставительные исследования качества общего образования 

проводятся в целях непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив 
развития системы образования Российской Федерации. 
 

Итоговая аттестация (Государственная итоговая аттестация пообразоватиельной 
программе среднего общего образования) проводится для обучающихся не имеющим 
академической задолженности, в полном объёме выполнивших учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за 11 класс не ниже удовлитворительных), а также имеющие результат 
«зачет» за итоговое сочинение по русскому языку. 

 

         Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 
изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 
проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе МБОУ «СОШ 
«Терра нова» им. Шарани Дудагова», так и на базе других образовательных организаций. 
 

     Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета школы, регламентируется локальным актом МБОУ «СОШ «Терра 
нова» им. Шарани Дудагова», фиксируется в планах внутришкольного контроля и 
внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). Результаты внутреннего 
мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 
педагогического работника. 
         Организацию проведения мероприятий по оценке качества образования, включая 
методическое обеспечение, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки. 

          Мероприятия по оценке качества образования включаются в расписание учебных    
занятий. 

Мероприятия по оценке качества образования могут использоваться в качестве 
мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
проводимых в рамках реализации образовательной программы. 
     

Особенности выставления итоговой оценки за период получения среднего общего 
образования регламентируются нормативными документами федерального уровня, в 
частности Приказом Минпросвещения РФ от 5.10.2020.№546 «Об утверждении Порядка 
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заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов». Итоговая оценка фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате о среднем общем образовании.  

 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации, регламентируется локальным актом 
образовательной организации, фиксируется в планах внутришкольного контроля и 
внутренней системы оценки качества образования. Результаты внутреннего мониторинга 
являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса 
и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности  
 

Целевой раздел 

 

На уровне среднего общего образования продолжается развитие универсальных учебных 
действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 
формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 
высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 
образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень 
их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 
УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно 
превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также способность 
осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. 
Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают 
использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 
счет 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 УУД. 
Обучающиеся осознанно используют коллективно- распределенную деятельность для 
решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 
профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный 
возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования 
собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое 
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формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения 
вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в 
ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей 
профессии. 

Цель программы развития УУД - 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 практикоориентированных результатов образования. 

Задачи программа развития УУД: 
 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; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность 
получения практико-ориентированного результата; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 
включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
выполненных работ; 

 основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 
 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 
 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
Содержательный раздел. 
Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 
 описание особенностей реализации основных направлений и форм; 
 учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание среднего 
общего образования определяется программой среднего общего образования. Предметное 
учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее - РП) отражают 
определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

 как   часть    метапредметных    результатов    обучения    в    разделе 
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«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего 
образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 
содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 
тематическом планировании по отдельным предметным 

областям 

Русский язык и литература, родной язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия: 

  

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 
и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых типов, жанров; 
устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 
интерпретациями в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 
(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся 
гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов 
историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом 
составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать 
определения понятий; толковать лексическое значение слова путем установления родовых 
и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки 
реалии; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 
(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 
(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в 
словах различных частей речи) и другие; 

 разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа 
имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и 
неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 
собственного речевого и читательского опыта. 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 
художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 
интерпретациями в различных видах искусств; 
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 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 
при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 
процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия: 

  

 формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 
сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 
другие); 

 выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 
языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой 
задачи, критически оценивать их достоверность; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при 
подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, средства межнационального общения, национального языка русского народа, 
одного из мировых языков и другие); 

 уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и 
способы действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 
произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 
переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 
произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству 
познания отечественной и других культур; 

 владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 
понятиями и методами современного литературоведения; определять и учитывать 
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественных произведений. 

Формирование универсальных   учебных   познавательных   действий: 

включает работу с информацией: 
 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 
государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 
информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее 
целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации 
(презентация, таблица, схема и другие); 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 
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 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 
письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно- этические, бытовые, 
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 
социальных знаков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное 
отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать 
вопросы по существу обсуждаемой темы; 

 логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 
самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 
письменные тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 
действия по их достижению; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результат; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 
письменной форме; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 
инициативным; 

 участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 
разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование   универсальных    учебных    регулятивных    действий 

включает умения: 
 самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы; 
 оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 
другие; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения;  

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 
литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

 осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 
культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 
героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 
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Иностранный язык 

Формирование  универсальных учебных познавательных действий 
включает базовые логические и исследовательские действия: 

 анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 
средствами иностранного и родного языков; 

 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 
иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

 выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 
иностранного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

 сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 
иностранном языке; 

 различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 
 анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 
результатов анализа в собственных высказывания; 

 проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 
социокультурных явлений; 

 формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 
исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку 
гипотезы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения за языковыми явлениями; 

 представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во 
внеурочной деятельности; 

 проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 
соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 
языка. 

  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией: 

 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 
чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода); 

 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 
плана, тезисов); 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 
высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 
соответствии с условиями и целями общения; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 
вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 
или утверждений); 

 публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 
проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 
аудитории; 

 осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 
выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

  

Формирование   универсальных    учебных    регулятивных    действий 

включает умения: 
 планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять 

свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 
 выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
 оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 
 корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, 

новых данных или информации; 
 осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 
Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 
 выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 

между понятиями; формулировать определения понятий; 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
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 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 
(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
  

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 
установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 
зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 
результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых 
условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией: 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 
интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

 оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 
критериям, воспринимать ее критически; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и 
для решения задачи; 

 анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 
обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию 
задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

 формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить 
следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

 проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 
характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 
дедукцию, аналогию, математические методы; 

 создавать структурированные текстовые материалы с использованием 
возможностей современных программных средств и облачных технологий, использовать 
табличные базы данных; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 
процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 
представлять результаты моделирования в наглядном виде. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

 воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 
точку зрения в устных и письменных текстах; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в корректной 
форме формулировать разногласия и возражения; 

 представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и 
ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 
пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать 
формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые 
штурмы" и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 
работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 
нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 
членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование   универсальных    учебных    регулятивных    действий 

включает умения: 
 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 
информации; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 
самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 
причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 
явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 
механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 
молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 
проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 
соединений; 
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 определять условия применимости моделей физических тел и процессов 
(явлений), например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, 
моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 
реакций; 

 применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 
преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 
практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 
признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 
получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 
последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 
среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 
организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 
подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 
объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 
ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, 
телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия: 

 проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного 
магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода 
малых колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 
например: зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; 
зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; 
исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности 
источника тока от силы тока; 

 проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 
прямой пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью 
тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное 
расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном 
уровне); 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и 
процессы с использованием физических величин, например: скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
деятельности, например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, 
например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 
дисперсия света (на базовом уровне); 
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 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 
качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 
расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний 
из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других 
предметов естественно-научного цикла; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 
решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 
физические явления (на базовом уровне); 

 проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось 
вращения; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости 
твердого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией: 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 
подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в 
современной науке; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 
информационные. технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 
представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, 
химии в технике и технологиях; 

 использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 
информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 
оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

 аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку 
зрения; 

 при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 
решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в 
ходе дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 

 работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 
проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников 
информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; 
при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам "Движение в 
природе", "Теплообмен в живой природе", "Электромагнитные явления в природе", 
"Световые явления в природе"). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 
 самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по 

физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 
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 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность 
за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области 
физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе 
выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения 
при решении качественных и расчетных задач; 

 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 
результатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 
 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую 
обусловленность, актуальность в современных условиях; 

 самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 
всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

 устанавливать существенные признак или основания для классификации и 
типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 
систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 
например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического 
положения, формам правления и типам государственного устройства; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, 
экономической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических 
показателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 
наблюдаемыми климатическими изменениями; 

 оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 
явления и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 
определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 
импортозамещения для экономики нашей страны; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 
фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 
формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных 
типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 
работ социальной и междисциплинарной направленности; 
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 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 
(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 
истории родного края, истории России и всемирной истории; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 
истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 
аргументированную позицию; 

 актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 
критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов изучения социальных 
явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также 
специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, 
биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 
сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии социального 
познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных 
типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и 
зарубежных стран; 

 извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 
сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации 
различных видов и форм представления; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 
анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 
общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 
регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 
источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения 
видов письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 
выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 
особенностей политического, социально-экономического и историко- культурного развития 
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России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 
обычаями народов России; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей 
каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по 
вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 
социально-гуманитарной подготовкой. 

  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических 
примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от 
внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 
 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 
представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 
типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 
определения личной гражданской позиции. 

Основы безопасности и защиты Родины 

В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 
анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

  устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 
сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 
выявлять их закономерности и противоречия; определять цели действий применительно к 
заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учетом 
самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, 
оценивать риски возможных последствий для реализации риск- ориентированного 
поведения; 

 моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 
общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 
познавательных задач, переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; 

 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 
информации, необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление 
при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 
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 осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, 
его преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 
разработке и защите проектных работ; 

 анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 
самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных 
(обоснованных) критериев; 

 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 
(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной 
жизни; 

 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 
обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

 характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их 
реализации в реальных ситуациях; 

 использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 
области безопасности жизнедеятельности; 

 переносить приобретенные знания и навыки в повседневную жизнь. 
Работа с информацией: 

 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 
различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 
информационной безопасности личности; 

 создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера 
решаемой учебной задачи; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 
 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 
 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 
гигиены. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 
 осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 

коммун 

 распознавать вербальные и невербальные средства общения; 
 понимать значение социальных знаков; 
 определять признаки деструктивного общения; 
 владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; 
 безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 
 аргументированно, логично и ясно излагать свою точку

 зрения с использованием языковых средств. 
Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: 

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

 самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 
составлять план их решения в конкретных условиях; 
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 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; 
 брать ответственность за свое решение; 
 оценивать приобретенный опыт; 
 расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других 
предметных областей; 

 повышать образовательный и культурный уровень. 
Самоконтроль, принятие себя и других 

 оценивать образовательные ситуации; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; 
 вносить коррективы в свою деятельность; 
 контролировать соответствие результатов целям; 
 использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной 

ситуации, выбора оптимального решения; 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; 
 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке 

образовательной ситуации; 
 признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 
 ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 
распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 
результат совместной работы, договариваться о результатах); 

 оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 
совместно разработанным критериям; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 
 предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической 

значимости; 
 проявлять творчество и разумную инициативу. 

  

Физическая культура 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
включает базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 
рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
 выявлять закономерности и противоречия в

 рассматриваемых явлениях; 
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
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 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 
результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности   по   получению   нового   знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том 
числе при создании учебных и социальных проектов); 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 

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

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 
параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 
 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в   решении    когнитивных,    коммуникативных    и    организационных    задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
 владеть различными способами общения и взаимодействия; 
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

    деятельности и жизненных ситуациях; 
 самостоятельно составлять план решения проблемы с

 учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
 давать оценку новым ситуациям; 
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 
 оценивать приобретённый опыт; 
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний; 
 постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации,

 выбора верного решения; 
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
 признавать своё право и право других на ошибки; 
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 
участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 
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 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Курсы по выбору 

Рабочие программы курсов по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений, содержат конкретизированные требования к формированию 
УУД на основе общих требований к предметным областям, к которым относится курс. УУД 
прописываются в рабочей программе. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат конкретизированные 
требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных в стандартах. 
УУД прописываются в рабочей программе. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно- исследовательской 
и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской 
деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом, представляется во втором 
полугодии 11 класса в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 
ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
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сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне 
среднего общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 
значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной 
становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 
интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология 
индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование 
методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

Особенности работы над проектом, а также процедура публичной защиты 
индивидуального проекта, регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии 
оценки проектной деятельности регламентированы отдельным локальным нормативным 
актом. Обучающиеся знакомятся с нормативным документом в начале 10 класса. 

2.1.3. Организационный раздел. 
Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы формирования УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
среднего уровня образования; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД;  

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
В связи со спецификой образовательной организации наибольший процент выбора тем 

для исследовательских и проектных работ составляют работы социально-экономического 
направления. 
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В рамках  реализации данного  направления созданы
 условия для организации и осуществления  работы
 обучающихся над исследованиями и проектами: школа оснащена кабинетами: 
информатики, химии, физики, биологии, ОБЗР, математики, русского языка и литературы, 
иностранного языка, географии. Материально – техническая база школы соответствует 
санитарным нормам. 

Основой образовательной системы является высококачественная и 
высокотехнологическая информационно – образовательная среда, уровень которой 
обеспечивает следующая материальная база школы: 

- мультимедийные проекторы – 27; 

- интерактивная доска – 3; 

- компьютеры – 38; 

- принтеры – 5; 

- телевизоры – 6. 

 

 Для осуществления образовательной деятельности в школе имеются необходимые 
объекты для проведения теоретических и практических занятий, средства обучения и 
воспитания. Помещения и объекты для организации и проведения учебных занятий и 
дополнительного образования детей в том числе, специализированные кабинеты, 
лаборатории, мастерские, кабинет домоводства. 

Классы для занятий оснащены интерактивными досками, мультимедийными 
проекторами, персональными компьютерами. Имеется специальное учебное оборудование 
для изучения биологии, химии, физики: цифровые и бинокулярные микроскопы, 
микролаборатории, наборы для микроскопирования и интерактивные приложения, наборы 
гербариев и муляжей, интерактивные карты, электронные наглядные средства. 

Кроме общеобразовательной функции, школа имеет все возможности быть центром 
досуга учеников, кружковых и внеурочных занятий. 

В школе проводятся занятия по шитью и домоводству в оборудованных кабинетах. В 
здании расположены спортзал, актовый зал, библиотека, столовая. 

  

Общий фонд библиотеки – 19439 экз. Из них: 
-художественная литература – 232 экз; (ДАР) 
-справочная литература – 60 экз. 
. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации» при реализации обязательной части образовательной программы среднего 
общего образования школа непосредственно применяет федеральные рабочие программы 
по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 
«География» и «Основы безопасности и защиты Родины» - рабочие программы по этим 
предметам и остальным предметам учебного плана на уровне среднего общего образования 
реализуются в соответствии с федеральной основной образовательной программы среднего 
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общего образования с последующим составлением тематического планирования по 
основным разделам каждого раздела.  

Структура рабочих программ учебных предметов в ООП СОО выстроена согласно ФОП 
СОО, согласно Положению школы, регламентируещему вопросы рабочих программ (их 
разработку, утверждение и внесение изменений) структура рабочей программы учителя 
может быть выстроена в соответствии с конструктором рабочих программ 
(https://edsoo.ru/constructor/). В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации» при реализации обязательной части 
образовательной программы среднего общего образования непосредственно применяются 
федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 
«История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты Родины».      
По остальным предметам учебного плана среднего общего образования школа также на 
основании решения педагогического совета (№ 1 от 27 августа 2024 года) приняла решение 
использовать федеральные рабочие программы.  

В данной ООП рабочие программы учебных предметов использованы из ФОП СОО и 
дополнены общим тематическим планированием для соблюдения структуры рабочих 
программ в соответствии с ФГОС СОО. Учитель-предметник при разработке рабочей 
программы учебного предмета использует содержание учебного предмета, планируемые 
результаты в соответствии с данным разделом образовательной программы. Тематическое 
планирование в рабочих программах учителей-предметников разрабатываются с  учётом 
распределённых часов на каждый предмет по учебному плану на текущий учебный год.  

 Учитель-предметник в целях сохранения норм снижения бюрократической нагрузки на 
педагогов (приказ Минпросвещения России от 21 июля 2022 года № 582 «Об утверждении 
перечня документации, подготовка которой осуществляется педагогическим работником 
при реализации основных общеобразовательных программ) имеет право использовать в 
учебном процессе рабочую программу разработанную им в конструкторе рабочих 
программ https://edsoo.ru. за своим ID номером. 

 

         Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
являются приложением 1 к ООП СОО. 

2.2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень) 
2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углубленный уровень)  

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (чеченский)» 

2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература 
(чеченская)»  

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 
(английский)» (базовый уровень) 

2.2.6. Рабочие программы по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) 
 Рабочая программа по учебному курсу «Алгебра и начала 

математического анализа»  

 Рабочая программа по учебному курсу «Геометрия» 

 Рабочая программа по учебному курсу «Вероятность и статистика»  

2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень). 
2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 
2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень). 
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2.2.10.Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень). 
2.2.11.Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень). 
2.2.12.Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень). 
2.2.13.Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень)     
2.2.14.Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» 

2.2.15.Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень). 
2.2.16. Рабочая программа по учебному курсу «Избранные вопросы математики». 

  2.2.17. Рабочая программа учебного курса «Индувидуальный проект». 
2.2. 1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

         Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных 
в ее структуру. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы.  
         Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;  
3) тематическое планирование.  
       Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  являются 
приложением к ООП СОО. 
 

2.2.1.1. Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Разговоры о важном»» 

2.2.1.2. Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

2.2.1.3. Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

2.2.1.4. Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Пишем грамотно» 

2.2.1.5. Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Трудные задачи математики» 

2.2.1.6. Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Smart English» 

2.2.2.7. Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Экологический мониторинг» 

2.2.1.8. Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Юный футболист» 

2.2.1.9. Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Основы педагогики» 

2.2.1.10. Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Основы психологии» 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержание    воспитания    обучающихся в МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани 
Дудагова» (далее – Школа) определяется содержанием российских базовых (гражданских, 
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 
Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 
Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
 

 Цель и задачи воспитания обучающихся. 
Цель воспитания: 
Цель воспитания обучающихся на уровне СОО: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, 
достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и 
ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, 
созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и 
преемственности поколений, единства народов России), а также принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания:  

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  
 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 
 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний; 
 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС СОО.  
 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 
включают: 
 осознание российской гражданской идентичности; 
 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
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 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 
к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
 Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 
нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

Направления воспитания. 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 
деятельности на их основе, в том числе в части: 
 Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры. 
 Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности. 
 Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 
 Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства. 
 Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 
 Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности. 
 Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 
природы, окружающей среды. 
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 Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 
             

 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 
ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
образования. 

Гражданское воспитание: 
осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 
его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 
сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и другие 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 
выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу; 
сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 
проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих в родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
культуре народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального 
самоопределения; 

действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 
осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 
учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 
разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 
устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 
культуры. 

Эстетическое воспитание: 
выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия; 
проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 
влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 
в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 
других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде; 
выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
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стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 
демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 
уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 
в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наемного труда; 
участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей 
семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 
демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 
применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве; 
имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 
деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом своих интересов, способностей, достижений; 
обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 
техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 
России; 
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демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 
    Уклад Школы. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 
на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий 
культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 
деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений. 

 

Создание МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани Дудагова» (далее – Школа) 

       Терра нова - Новая земля, школа - исполин на окраине села Мескер - Юрт, появившаяся на 
Карте возрождения Чеченской Республики 1 сентября 2016 года. Школа носит имя человека, 
который был одним из первых, кто откликнулся на зов Ахмат-Хаджи, встал в ряды его 
соратников и единомышленников, и пал во благо нашего светлого будущего – Шарани 
Баутдиновича Дудагова. 
      Мощность школы - 720 уч. мест. На данный момент в школе обучаются 935 обучающихся 
по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Школа 
работает в одну смену, в режиме пятидневной учебной недели. Функционируют кружки 
различной направленности. Школа имеет 2 спортивных зала, просторную библиотеку, 
читальный зал, актовый зал на 370 посад. мест, комнату психологической разгрузки, 
оснащенный мед. кабинет, кабинет домоводства, оснащенный пищеблок. 
      Название школы «Терра нова - академия нескучных наук» – это не PR ход, а своеобразный 
набор методологических ориентиров в нашей работе: «Терра нова» - Новая земля, 
олицетворение Чеченской Республики, которую, подобно Колумбу, открыл миру наш Ахмат-

Хаджи. 
 

«Академия» - в Платоновском понимании «философская школа», где дети учатся рассуждать, 
формируя при этом понимание общечеловеческих ценностей, духовную основу для мудрого и 
высоконравственного поведения в будущем. Понятие «нескучных наук» - как педагогическая 
концепция, в основе которой лежат и требования современных стандартов, и проекция на то, 
что усвоение школьником тех или иных знаний в форме учебной деятельности начинается с 
творческого преобразования усваиваемого материала, путем создания на уроках таких 
условий, когда на первый план выходит насущный детский интерес, возникает проблема и 
собственный вопрос. 

    У каждой образовательной организации свой стратегический подход в формировании 
картины будущего своей школы. Базовым документом в данном случае выступает Программа 
развития школы. Эффективность Программы зависит от степени вовлеченности в ее 
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разработку участников образовательного процесса: педагогов, родителей, обучающихся, 
общественности. Так вот, ключевая тема развития школы- идея поликультурного воспитания, 
которая исходит из Концепции развития поликультурного образования. 

      На современном этапе развития общества прослеживается устойчивая тенденция к утрате 
общечеловеческих ценностей и к широкому распространению равнодушия, эгоизма, 
неуважительного отношения к государству, Родине, миру. Наше общество утратило 
представления о значении толерантности и патриотизма как части национального 
менталитета. Идея поликультурного воспитания видится нами в использовании научных и 
культурных достижений других народов в воспитательных целях, воспитание в духе дружбы, 
терпимости и взаимопонимания людей разных национальностей, а наличие поликультурного 
компонента в образовательном пространстве школы позволяет решать двойную задачу: 
стимулировать интерес обучающихся к новому знанию и одновременно предлагать различные 
точки зрения на окружающий мир. В процессе конструирования знаний происходит 
понимание, изучение и определение знаний при помощи опыта и целей всех расовых, 
этнических и культурных групп.      

     Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе 
являются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на 
высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 
педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

 педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные 
формы и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие активную 
гражданскую позицию. 
Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: 
• ФГБО ВО «Чеченский государственный педагогический университет»; 
• Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Республиканский комплекс общего и дополнительного образования «Квант»; 
• ГБОУ «Центр дистанционного обучения»; 
• МБОУ «Центральная библиотечная система Шалинского муниципального района» 

филиал №6 с. Мескер-Юрт; 
• МБУДО «Дом детского творчества Шалинского муниципального района»; 
• РДК Шалинского муниципального района; 
• МБДОУ «Детский сад» Солнышко №1»; 
• МВД России по Шалинскому району ЧР; 
• Этнографический музей под открытым небом « Шира к1отар» с. Герменчук. 
 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности 
любого ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 
отнесенных к их зоне ответственности; 
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– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых 
форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 
– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 
– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений. 
Основными традициями воспитания в школе являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных 
дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 
обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся 
через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в 
деятельность РДДМ «Движение первых»; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с 
использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие 
основу воспитательной системы школы: 
 акции, посвящённые значимым датам страны; 
 ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники; 
 мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических активностей: 

«Неделя толерантности», «Неделя профориентации», «Неделя позитива», «Неделя 
российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел»; 

 КТД «Новогодний переполох»; 
 день школьного самоуправления(профессиональные пробы); 
 интерактивная игра «Космический бум»; 
 фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!»; 
 церемония награждения обучающихся, добившихся значительных успехов в различных 

видах деятельности «Школа зажигает звезды»; 
 Праздник «Прощание с начальной школой». 
 Праздники Последнего звонка. 
 Фестиваль «Созвездие талантов»; 
 торжественная церемония вручения аттестатов;  

- спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба. 
Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в 

систему воспитательной деятельности: 
 федеральный проект «Пушкинская карта»; 
 федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

 федеральная программа «Орлята России». 
 

В школе реализуются следующие инновационные воспитательные практики: 
- проведение общешкольных мероприятий в формате интерактивных локаций, когда учащиеся 
в свободном режиме самостоятельно либо с помощью педагога (1-4 классы), выполняют 
содержательные игровые задания, предполагающие актуализацию имеющегося социально-
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значимого опыта либо знакомство с имеющейся здесь же стендовой информацией. Прекрасно 
дополняют данный формат различные тематические активности; 
- программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, методам и 
приёмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями). 

 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в воспитательной 
деятельности: 
- несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при 
осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как следствие – работа в режиме 
«скорой помощи», невозможность планирования качественной профилактической и 
коррекционной работы; 
- проблемы применения современных методик и технологий воспитания в деятельности 
классных руководителей, преобладание мероприятийного, а не деятельностного подхода; 
- недостаточное использование воспитательного потенциала школьных уроков. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 
- разработана программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, 
методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями); 
- разработан алгоритм действий администрации, педагогов-предметников, классных 
руководителей по профилактике неуспеваемости обучающихся, работе с неуспевающими 
учащимися; 
- разработана программа семинаров-практикумов для учителей-предметников по повышению 
эффективности реализации воспитательного потенциала школьных уроков. 

 

    Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  
    Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности в рамках 
максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 
вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 
задач уроков, занятий; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

− применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 
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стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

− организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 

−  

 

 Модуль «Внеурочная деятельность». 
 

    Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 
соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 
возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 
способностей в разных сферах;  
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детсковзрослых общностей, которые 
объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями; поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 
лидерской позицией, возможность ее реализации; поощрение педагогическими работниками 
детских инициатив, проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 
интересами; 
- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско - патриотической, 
военно - патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности (работа 
отряда Юнармиии, волонтерского отряда, проект "Киноуроки в школах России",  

Всероссийский проект «Разговор о важном», уроки мужества; 
- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 
России, основам духовно-нравственной культуры народов России;  
- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности («Разговоры о важном», «Функциональная грамотность», 
«Профориентация», кружок «Тренинг по русскому языку», кружок «Математика. Трудные 
задачи ЕГЭ»);   

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности «Спортивные игры».         
        Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках, следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 
 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 
историко-культурной, направленности;  
- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 
народов России, духовно- историческому краеведению; познавательной, научной, 
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исследовательской, просветительской направленности; экологической, природоохранной 
направленности;  
- художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 
творчества разных видов и жанров;  
- оздоровительной и спортивной направленности. 
 

   Модуль «Классное руководство». 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 
и социализации обучающихся, предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспитательной, 
тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

− еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о 
важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

− инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 
обучающихся, классные вечера; 

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в образовательной организации; 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный 
поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 
индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и 
(или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 
понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 
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родительских собраниях класса; 
− организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в 

четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 
классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 
учителями, администрацией; 

− создание и организацию работы родительского комитета (актива) класса, участвующего 
в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
общеобразовательной организации; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 
 26.2.2.4. Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы – акции «Мы помним!», 
«Когда мы едины – мы непобедимы» и др. 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире -
акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и 
др.; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в образовательной организации, обществе – «Я – старшеклассник», торжествованная 
церемония вручения аттестатов, праздник последнего звонка; 

− церемония награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 
за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие Школы, города, края – «Школа зажигает звёзды»; 

− социальные проекты в Школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 
партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности; 

− проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 
представления в связи с памятными датами; 

− разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 
направленности – Фестиваль РДДМ; 

− федеральные и  региональные проекты, направленные на достижение целевых 
ориентиров воспитания: проекты «Пушкинская карта», «Билет в будущее», «Успех 
каждого ребенка»  и др. 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел; 
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− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогическими работниками и другими взрослыми. 

26.2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия». 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами Школы; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 
мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 
деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

− посещение учреждений культуры Чеченской Республики; 
− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта. 

 

26.2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в МБОУ 
«СОШ «Терра нова» им. Шарани Дудагова» предусматривает совместную деятельность 
педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, 
поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Школу государственной 
символикой Российской Федерации, Чеченской Республики; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

− размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 
их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 
обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 
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− благоустройство классных кабинетов, классные руководители осуществляют вместе 
с обучающимися своих классов, это позволяет обучающимся проявить фантазию и творческие 
способности, создает повод для длительного общения классного руководителя 
с обучающимися; 

− совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики 
(флаг, гимн, логотип школы), используемой как в школьной повседневности, так 
и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 
образовательной организации знаковых событий; 

− регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 
по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
культурных растений, закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного 
оформления отведенных для детских проектов мест); 

− деятельность коллектива по разработке и оформлению пространств проведения 
значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров(событийный дизайн); 

− оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты 
об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

− разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 
логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 
с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Школе, 
доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение пришкольной территории; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− создание и поддержание в фойе 1 этажа или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе Школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 
− создание и деятельность в Школе и классах представительных органов родительского 

сообщества (Родительский совет, родительские активы классных коллективов), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 
− деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

Школы, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 
по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 
воспитания; 

− родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 
и внеурочные занятия; 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 
социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 
опытом; 

− информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, актуальных 
вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -сообщество Школы в социальной 
сети чаты в мессенджерах; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 
коле в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 
классных и общешкольных мероприятий; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

− организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 
собраниях на актуальные для родителей темы; 

− общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы Школы за 
учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презентационные площадки, где 
представляются различные направления работы Школы, в том числе дополнительное 
образование; 

− участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в течение 
первой недели после каникул, комиссии родительского контроля организации и качества 
питания обучающихся (еженедельно); 

− участие в проведении занятий курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 
 

Модуль «Самоуправление». 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе 

предусматривает:  
− организацию и деятельность органов ученического самоуправления: классных активов, 

избранных обучающимися в процессе классных деловых игр и  клуба самоуправления «Терра 
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Астра»;  

− представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
процессе управления Школой; 

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся; 

− участие органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации 
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 
воспитательной деятельности в Школе; 

− организация и проведение социальных акций, направленных на формирование 
социальной активности обучающихся: деловая игра «Выборы Президента школы», «День 
дублера» и др. 

− осуществление органами ученического самоуправления деятельности по соблюдению 
обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся Школы. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность». 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:  
− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 
условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в Школе и в 
социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 
молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности 
в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 
гражданской обороне и другие); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
негативным воздействиям, групповому давлению; 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, 
спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 
религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 
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− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 
обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

 Модуль «Социальное партнёрство». 
  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 
проблем, касающихся жизни Школы, города, района, страны; 

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
   

Социальными партнерами МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани Дудагова» являются: 
 

Социальные  партнеры Содержание совместной деятельности 

• ФГБО ВО «Чеченский 
государственный педагогический 
университет». 

 

• Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное 
учреждение «Республиканский 
комплекс общего и 
дополнительного образования 
«Квант» 

Мероприятия профориентационной  
направленности (по договорённости). 

 

ГБУ « Шалинская районная 
больница». 

 

Мероприятия в рамках деятельности отряда 
волонтёров 



 

 

140 
 

 

МБУ «Центральная 
библиотечная система Шалинского 
муниципального района» филиал 
№6 с. Мескер-Юрт 

Тематические мероприятия на базе библиотеки. 
Организация и проведение интеллектуальных 

игр. 

 ДО ДЮСШ  Проведение муниципальных этапов спортивных 
соревнований в рамках «Президентских состязаний», 
«Президентских спортивных игр». 

Организация конкурсов/фестивалей среди ШСК. 
Организация спортивных мероприятий. 

• МБУ ДО «Дом детского 
творчества Шалинского 
муниципального района» 

 

• РДК Шалинского 
муниципального района 

 

 Этнографический музей под откр
ытым небом « Шира к1отар» с. Ге
рменчук; 

Организация проведения на базе Школы занятий 
объединений дополнительного образования  

Организация муниципальных конкурсов, 
фестивалей. 

• МВД России по 
Шалинскому району ЧР 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 
Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 
Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.  
Проведение декад дорожной безопасности. 

ПДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Шалинскому району 

Занятия по профилактике детского 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и 
общешкольных родительских собраниях. 

 

 

26.2.2.11. Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 
МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани Дудагова» предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на 
подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

- реализация программы Профориентационного минимума; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 
кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 
особенностях, условиях разной профессиональной деятельности 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 
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представления о существующих профессиях и условиях работы; 
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 
организациях профессионального, высшего образования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн- курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов 
(«Молодые профессионалы», «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»); 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 
способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 
могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 
компонента участников образовательных отношений, внеурочной 
деятельности, дополнительного образования; 

- реализацию ранней профилизации (выбор профиля с 7-8 класса), которая 
включает углубленное изучение профильных предметов, систему 
психологического тестирования, направленного на выявление 
профессиональных интересов; 

- проведение научно-практической конференции по предметным секциям; 

- проведение общелицейских профориентационных мероприятий, встреч с 
представителями разных профессий, знакомство с профессиями родителей; 

- проведение родительских клубов «Как помочь подростку выбрать 
профессию», консультаций педагога-психолога по вопросам выбора 
профессии и профильного класса, проведение диагностики профессиональных 
интересов и способностей; 

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 

Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи; 
- проведение профориентационных классных часов в 8-11 классах с 

использованием настольных игр «Профессий будущего», «ProfX», «Восхождение к 
цели»; 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

24.2.2.12.Духовно-нравственное воспитание и развитие  подрастающего поколения 

 

Региональным компонентом воспитания подрастающего поколения является «Единая 
Концепция духовно-нравственного воспитания и развития  подрастающего поколения 
Чеченской Республики»(утв. главой Чеченской Республики Р.А.Кадыровым 05.10.2021г. № 
177).  

В Чеченской Республике ценностная шкала духовно-нравственного воспитания основана 
на трех постулатах – гражданственность (патриотизм), религиозные ценности и вайнахские 
адаты (обычаи и традиции народа). 
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Использование в воспитании детей ценностных ориентиров,  сформированности  
религиозной и межнациональной  терпимости, патриотизма и приоритета   общечеловеческих 
ценностей   преимущественно будет осуществляться в рамках  следующих видов и форм 
деятельности: 

• формирование гражданского общества на основе духовно-нравственных ценностей, 
гуманизма и патриотизма через проведение бесед, классных часов; 

• воспитание подрастающего поколения на основе обычаев и традиций народов 
Чеченской Республики, примерах нравственных идеалов российской и мировой истории через 
проведение бесед,  классных часов,   тематических вечеров  с приглашением родителей, 
представителей духовенства; 

• популяризация традиционных духовных, нравственных и культурных ценностей  через 
урочную и внеурочную деятельность;   

• знакомство  с историей и культурой родного края, народным творчеством, фольклором, 
особенностями быта  чеченской семьи через проведение бесед, классных часов,   тематических 
вечеров; 

• знакомство с героическими страницами истории Чеченской Республики, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина через проведение бесед, классных часов, 
творческих конкурсов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 
игр гражданского и историко – патриотического содержания. 

 

Детские общественные объединения и волонтерство 

Действующее на базе МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани Дудагова» детское 
общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 
"Об общественных объединениях" (ст. 5). 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через следующие 
виды и формы деятельности: 

• утверждение и последовательная реализация в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих  детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани Дудагова», обществу в целом; развить в 
себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других (посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 
работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 
территории данных учреждений и т.п.)); 

• участие школьников в работе на прилегающей к МБОУ «СОШ «Терра нова» им. 
Шарани Дудагова» территории (работа в саду, уход за деревьями и кустарниками, 
благоустройство клумб) и другие; 
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• организацию общественно полезных дел, дающих школьникам возможность 
получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 
помощь другим людям, своей организации, обществу в целом; развить в себе такие качества 
как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 
традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при вступлении в 
объединение; 

• рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности 
детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (в форме игр, 
квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 
детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом (через разовые 
акции или постоянную деятельность  школьников); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения     в целом. Это может 
быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 0 

Школьный спортивный клубы 

Школьный спортивный клуб — добровольное общественное объединение учителей, 
обучающихся и их родителей, способствующая развитию физической культуры, спорта и 
туризма в школе.  

 Клуб создаётся с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в 
образовательном учреждении и призван способствовать укреплению здоровья детей и 
подростков, повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию 
у них высоких нравственных качеств, с целью профилактики таких асоциальных проявлений в 
детской и подростковой среде, как наркомания, курение, алкоголизм.   

 Основными направлениями  являются: 
• обеспечение систематического посещения обучающихся 1-11 классов школы; 
• организация и проведение массовых физкультурно–оздоровительных и спортивных 

мероприятий, дней здоровья в школе;  
• проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами, спортивными командами и другими школами согласно календарю спортивно-

массовых мероприятий на учебный год;  
• награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд – победителей в 

школьных соревнованиях по видам спорта; 
• поощрение лучших спортсменов и активистов клуба;  
• проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;   
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• расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование 
школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря);   

• формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 
соревнованиях более высокого ранга (районные и областные соревнования). 

• информационное обеспечение спортивной жизни школы через сменные 
информационные стенды, СМИ; 

• укрепление и сохранение здоровья обучающихся при помощи регулярных занятий в 
спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях, спортивных 
конкурсах и проектах; 

• организация здорового досуга обучающихся;  
• организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся. 
 

Школьные театры 

 Наиболее острая проблема современной педагогики – проблема стойкой 
неуспеваемости и трудностей школьной адаптации учащихся. 

 Для того чтобы процесс формирования учебной мотивации у детей имел 
конструктивный характер, необходимо переживание успеха. Использование в учебной 
деятельности методов театральной педагогики будет способствовать развитию психических 
процессов и формированию учебной мотивации.  

 В нашей школе с этого учебного года в режиме внеурочной деятельности поднимается 
занавес школьного театра «Вдохновение», приглашая зрителей в мир творчества. Готовясь к 
выступлениям, юные актеры будут дарить добрые чувства любви к театру своим сверстникам, 
учителям, родителям. Надеемся, что такое единство исполнителей и зрителей будут 
воспитывать в них ощущение уверенности в себе, в своих силах.  

 Школьный театр - верный помощник в эстетическом воспитании учащихся. Это очень 
удачная форма общения в творческой обстановке. Он духовно объединяет учащихся, 
учителей, родителей. Именно в театре раскрывается богатство и разнообразие человеческих 
отношений. 

Школьный театр оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся: он 
способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него 
готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и 
его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.  

 Занятость учащихся во внеурочное время содействует укреплению самодисциплины, 
появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 
практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 
воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в работе театральной 
студииспособствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 
утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. Постановка 
спектакля – это работа не только с актёрами. Одни ребята больше склонны к рисованию, 
другие – к пению, третьи – к поэзии, сохраняя при этом общую тенденцию к многообразию 
форм эстетического отражения действительности и самовыражения. Школьный театр даёт 
возможность каждому ребёнку почувствовать себя начинающим актёром, декоратором, 
сценаристом, музыкантом, костюмером, стилистом, режиссёром, фотографом и оператором. 
Недаром говорят, что каждый ребенок талантлив. Нужно только раскрыть его талант. 
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Театрализация как раз и помогает развить талант каждого, что позволит ребенку найти себя и 
свой путь в жизни. Наши «школьные подмостки» - это место, где «зажигаются звезды», здесь 
молодые таланты постигают бесконечную радость творчества, обретают крылья для 
творческого полета. Школьный театр «Вдохновение» - это путь к успеху! 
 

Педагогический класс 

 

      Работа педагогического класса в МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани Дудагова» 
ориентирована на повышение мотивации старшеклассников к профессиональному 
самоопределению в сфере педагогики и психологии посредством включчения их в 
разнообразные формы урочной, внеурочной и воспитательной деятельности по выбранной 
специализации. 
     Воспитательный потенциал создания педагогического класса в МБОУ «СОШ «Терра нова» 
им. Шарани Дудагова» связан со спицификой развивающщей среды, конструируемой в таком 
коллективе. Особая наставническая среда, непосредственно влияющая на самоопределение 
ребенка в направлениях самореализации, связанных педагогикой, опосредованно обеспечивает 
следующие воспитательные эффекты у всех участников образовательных отношений: 
 - повышение статуса и значимости труда учителя: 
- восприятие ошибки учителя и ученика как ресурсного момента в уроке; 
- ценность взаимной поддержки в коммуникативной цепочке «ребенок – учитель – родители 
(законные представители); 
- развитие мотивации к обучению других и достижению их успешности в интересной для себя 
сфере; 
- активизацию ресурса «горизонтальной» коммуникации для решения воспитательных задач по 
формированию социокультурнных образцов; 
- формирование субъективной позиции по отношению к Школе, взаимодействию в нем, 
собственному обучению по индивидуальной образовательной траектории. 
 

   Основными принципами деятельности педагогического класса, обеспечивающими его 
воспитательное взаимодействие являются: 

- принципы преемственности; 
- принцип психологической комфортности; 
- принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; 
- прицип организации образования как коммуникативного события. 

    

   Спецификой воспитательного потенциала создания педагогического класса в школе является 
его активная включенность в реализацию всех модулей программы воспитания, 
обеспечивающая интеграцию воспитывающей среды в аспекте формирования у обучающихся 
школы общей системы принятых социокультурных ценностей. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 
Кадровое обеспечение. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 
работники Школы: 
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Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 
воспитания обучающихся. 

Заместитель  
директора по УР 

2 Осуществляет контроль реализации воспитательного 
потенциала урочной и внеурочной деятельности, 
организует работу с неуспевающими и 
слабоуспевающими учащимися и их родителями 
(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 
сопровождение и контроль учителей-предметников по 
организации индивидуальной работы с неуспевающими 
и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 
учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 
риска». 

Заместитель  
директора по ВР 
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Организует воспитательную работу в Школе: анализ, 
принятие управленческих решений по результатам 
анализа, планирование, реализация плана, контроль 
реализации плана. 
Руководит социально-психологической службой, 
является куратором Школьной службой медиации. 
Контролирует организацию питания в Школе. 
Курирует деятельность Школьного парламента, 
волонтёрского объединения, Родительского и 
Управляющего советов. 
Курирует деятельность объединений дополнительного 
образования, Школьного спортивного клуба. 
Курирует деятельность педагогов-организаторов, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, 
педагогов дополнительного образования, классных 
руководителей. 
Курирует работу с платформой «Навигатор 
дополнительного образования» в части школьных 
программ. 

Социальный  
педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 
(законными представителями), классными 
руководителями, учителями-предметниками по 
профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия. Проводит в 
рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 
родителями (законными представителями). 
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Педагог-

психолог 

2 Организует психологическое сопровождение 
воспитательного процесса: проводит коррекционные 
занятия с учащимися, состоящими на различных видах 
учёта; консультации родителей (законных 
представителей) по корректировке детско-родительских 
отношений, обучающихся по вопросам личностного 
развития. 
Проводит занятия с обучающимися, направленные на 
профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 
др. Сопровождение учащихся с ОВЗ. 

Педагог-

организатор 

2 Организует проведение школьных мероприятий, 
обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 
региональных и федеральных мероприятиях. 
Вовлекает обучающихся, состоящих на различных 
видах учета в программы различные мероприятия. 

Педагог-

дополнительного 
образования 

3 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 
Вовлекает обучающихся, состоящих на различных 
видах учета в программы дополнительного 
образования. 

Классный  
руководитель 

31 Организует воспитательную работу с обучающимися и 
родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

    42 Реализует воспитательный потенциал урока.  

Советник по 
воспитанию  

1 Осуществляет анализ и организует участие в 
планировании деятельности различных детских 
общественных объединений, деятельность которых 
направлена на укрепление гражданской идентичности, 
профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних, вовлечение детей и молодежи в 
общественно полезную деятельность; 
организует деятельность по созданию социальных 
инициатив учащихся ОО, осуществляет сопровождения 
детских социальных проектов. Организует 
взаимодействие с заинтересованными общественными 
организациями по предупреждению негативного и 
противоправного поведения обучающихся. Обеспечивает 
проведение школьных мероприятий и организацию 
участия в мероприятиях внешкольного уровня по линии 
РДДМ. 

Методист  1 Организует обучение педагогов на курсах повышения 
квалификации по вопросам воспитания и социализации. 
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Нормативно-методическое обеспечение. 
 

    Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ «Терра нова» им. 
Шарани Дудагова» связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 
обеспечения: 
1. Положение о классном руководителе; 
2. Положение о дежурстве МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани Дудагова»; 

3. Положение о методическом объединении; 
4. Положение о внутришкольном контроле; 
5. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 
отношений МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани Дудагова»; 

6. Положение о Совете профилактике правонарушений; 
7. Положение о родительском комитете МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани Дудагова»; 

8. Положение о социально-психологической службе МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани 
Дудагова»; 

9. Положение о школьной службе медиации МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани 
Дудагова»; 
10. Положение об организации дополнительного образования в МБОУ «СОШ «Терра нова» 
им. Шарани Дудагова»; 

11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ «Терра нова» им. 
Шарани Дудагова»; 

12.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 
13. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «СОШ «Терра нова» им. 
Шарани Дудагова»; 

14.Положение о первичном отделении общероссийской общественногосударственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» МБОУ «СОШ «Терра нова» им. 
Шарани Дудагова»; 

15. Положение о школьном спортивном клубе. 
 

      С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 
система организации воспитательной работы в сфере образования: 
1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации". 
2.Основная образовательная программа СОО в соответствии с ФОП; 
5.План работы школы на учебный год; 
6.Календарный учебный график СОО; 
7.Рабочие программы педагогов, как часть основной образовательной программы СОО; 
8.Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности в ОО; 
9.Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ОО (штатное расписание, 
обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ОО). 
 

  Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
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потребностями. 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся 
поведением, созданы особые условия: 
 

Категория Условия 

Обучающиеся с 
инвалидностью, 
ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 
программы для детей с ОВЗ. 
Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 
групповые коррекционно-развивающие занятия. 
При необходимости, обучение осуществляется индивидуально 
на дому. 
Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС 
ОВЗ для образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы). 
Организовано бесплатное двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 
отклоняющимся 
поведением 

Обеспечено социально-психологическое сопровождение. 
Организована педагогическая поддержка. 
Проводятся консультации родителей (законных 
представителей) педагога-психолога, социального педагога. 
Проводятся коррекционно-развивающие групповые и 
индивидуальные занятия. 
Оказывается помощь в решении семейных и бытовых 
проблем. 

Одаренные дети Проводятся консультации педагога-психолога. 
Организовано психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 
− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 
− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 
− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. 
 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
педагогический коллектив ориентируется на: 
− формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 
− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 



 

 

150 
 

 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 
дополнительного образования; 
− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 
 

    Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся. 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях.  
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 
− публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся; 
− соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 
воспитывающей среды, символике Школы; 
− прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур; 
− регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 
− сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награды; 
− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей; 
− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 
поддержка. 
Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 
по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося. 
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 
группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 
возможно ведение портфолио класса. 
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Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 
(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 
достижениями. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в Школе воспитательных дел, 
мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 
помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 
Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе 
из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность организуются в соответствии с 
укладом Школы, целью, задачами, традициями воспитания, согласовываются с 
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 
взаимоотношения в Школе. 
 

 Анализ воспитательного процесса. 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне среднего общего 
образования, установленными ФГОС СОО. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 
решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 
всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 
− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 
− распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует 
наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе.   
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
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воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом 
объединении классных руководителей или педагогическом совете. 
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение,которое осуществляется в 
течение всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, 
так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. По 
результатам педагогического наблюдения в конце учебного года проводится мониторинг 
уровня сформированности личностных результатов обучающихся по направлениям 
воспитательной деятельности и личностным результатам, заданным ФГОС СОО.  
Кроме этого, в течение учебного года педагогами-психологами проводится ряд 
психологических исследований личностных результатов обучающихся, рекомендованных 
Красноярским краевым институтом повышения квалификации, результаты которых также 
учитываются при анализе воспитательного процесса:  
При проведении анализа воспитательной работы за учебный год внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: насколько сформированы те или иные личностные результаты 
и ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения в 
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых в соответствии с модулями данной программы. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями с привлечением родительских активов класса, Родительского совета школы, 
Школьного парламента.  
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с  
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.  
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
− реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− внешкольных мероприятий; 
− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнерства; 
− деятельности по профориентации обучающихся. 
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− действующих в школе детских общественных объединений; 
− работы школьных медиа; 
− добровольческой деятельности обучающихся; 
− укрепления здоровья детей и подростков через проведение спортивно-массовой работы, 
в том числе и работу школьного спортивного клуба; 
− работы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, которая 
реализуется через проведение профилактических бесед на нравственную тематику, встречи с 
представителями духовенства;  
− формирования учебной мотивации детей, направленная на достижение успеха через 
использование в учебной деятельности методов театральной педагогики. 
 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу в течение следующего учебного года. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ  И ИНВАЛИДАМИ 

 

На момент разработки основной образовательной программы среднего общего образования 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в образовательной 
организации на уровне среднего общего образования не числятся. При зачислении данных 
категорий администрацией и педагогическим коллективом разрабатывается Программа 
коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в ООП СОО вносятся изменения в 
соответствии с законодательствами Российской Федерации.  
Вместе с тем педагогическим коллективом разработана Программа коррекционной работы 
на уровне среднего общего образования для школьников, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

2.4.1.  Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации на уровне среднего общего образования (далее – Программа).  
В основу Программы положены общедидактические и специальные принципы общей и 
специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 
соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 
соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 
овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 
обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 
воспитательной и развивающей функций обучения. 
Цель Программы — разработка системы комплексной психолого-педагогической и 
социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями. 

Цель определяет задачи:  

создание условий для успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации;  
 обеспечение непрерывной развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 
деятельности; 
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 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 
 проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 

2.4.2.  Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 
воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий. 

 

В образовательной организации построена работа с обучающимися по профилактике и 
коррекции трудностей в обучении двух направлений: 
 Работа с детьми особых образовательных потребностей, 
 Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов. 
Работа ведется по методическим рекомендациям Института стратегии развития образования 
Российской академии образования Министерства Просвещения Российской Федерации. 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 

Выделены четыре группы детей особых образовательных отношений: 
 Дети с ограниченными возможностями здоровья, 
 Дети со склонностью к девиантному поведению, 
 Дети с трудностями адаптации к обучению и к учебному коллективу, 
 Дети мигрантов. 

В образовательной организации ведется работа по профилактике девиантного поведения и 
работа по устранению и предупреждению трудностей адаптации к обучению и к учебному 
коллективу. Обучающихся с ОВЗ и детей-мигрантов в образовательной организации нет. 
При появлении представителей данных групп администрацией и педагогическим 
коллективом Программа дополняется.  

Работа с детьми со склонностью к девиантному поведению 

В организации проводится регулярная работа по выявлению детей со склонностью к 
девиантному поведению. При выявлении такого ребенка на основании ниже представленной 
дорожной карты составляется своя индивидуальная программа, так как одинаковых путей 
решения проблемы нет. Основными ответственными лицами за деятельностью данного 
направления являются педагог-психолог и классный руководитель.  Классный руководитель 
своевременно сигнализирует о возможном появлении ребенка с указанной проблемой 
администрации для коррекции поведения обучающегося.  

 

Направление 
деятельности 

 Особенности 
работы 

Ответственный Сроки 

Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным поведением 

Работа педагога-

психолога 

Создание системы 
специальных занятий 
по сохранению 
психического 
здоровья, развитию 
умений 
контролировать свое 

Педагог-

психолог 

По плану 
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эмоциональное 
состояние и 
настроение, спокойно 
разрешать 
конфликты 

Дополнительное 
образование, 
система 
воспитательной 
работы 

Факультативные 
курсы, мероприятия 
интеллектуальной и 
творческой 
направленности 
соревновательного 
характера, 
социальные проекты 

Администрация По 
плану 

Выявление детей, склонных к девиантному поведению 

Наблюдение за 
детским 
коллективом, 
выявление детей, 
склонных к 
девиантному 
поведению 

Выявление 
склонности 
поведения в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями 

Классный 
руководитель, 
учитель-

предметник, 
узкие 

специалист
ы 

Ежедневн
о 

Выявление 
причин 
возникновения 
девиантного 
поведения 

Проведение 
анкетирования, 
опросов учителей 
и родителей 

Классный 
руководитель, 
педагог-

психолог 

Индивидуал
ьно,при 
выявлении 
ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Мероприятия по корректировке поведения 

Встреча 
психолога с 
педагогами 

Работа с коллективом 
по осознанию 
собственной 
профессиональной 
ответственности за 
решение проблемы, 
принятие того факта, 
что при общих 
типологических 
характеристиках 
проявления 
девиантного 
поведения у 
школьников нет 
одинаковых путей 
решения этой 

Педагог-

психолог 

Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 
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проблемы 

Комплексное 
обследование ребенка 

Обследование этих 
детей специалистами; 
выявление динамики 
развития присущих им 
особенностей и 
приоритетных линий 
поведения 

Педагог-

психолог, 
классный 
руководитель, 
узкие 
специалисты 

Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Построение 
индивидуальной 
программы 
коррекции 
девиантного 
поведения 

Разработка 
индивидуального 
учебного плана (при 
наличии трудностей и 
проблем учебной 
деятельности), а также 
системы 
воспитательных 
мероприятий, 
направленных на 
коррекцию 
взаимоотношений со 
сверстниками, 
развитие правил 
совместной 

деятельности и 
общения, 
формирование 
волевых и 
регулятивных 
способностей 

Педагог-

психолог, 
классный 
руководитель 

Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Методическое сопровождение педагогов 

Создание 
индивидуальных 
учебных планов, 
программ, 
учебных 
модулей, 
учитывающих 
специфику 
трудностей 
данной группы 
обучающихся 

Например, учебные 
модули по 
формированию 
смыслового чтения, 
грамотного письма; 
проблем изучения 
математики; развитию 
информационной 
культуры и др. 

Администрация Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Методика урока  Использование новых 
форм и методов 
организации обучения, 
обеспечивающих 

Администрация Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, 
склонного к 
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становление 
инициативы и 
самостоятельности 
обучающихся, 
имеющих склонность 
к девиантному 
поведению (опыты, 
исследования, игры, 
дискуссии, проектная 
деятельность) 

девиантному 
поведению 

Методика 
работы на уроке 
и вне урока 

Организация разных 
видов совместной и 
коллективной 
деятельности с целью 
формирования 
произвольной 
деятельности и 
волевых черт 
характера, лидерских 
качеств особенных 
детей 

Педагог-

психолог 

Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Методическое 
занятие с 
психологом 

помощь психолога 
учительскому 
коллективу в создании 
(восстановлении) 
доверительных 
отношений с 
учащимися 

Педагог-

психолог 

Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Работа с 
родителями 
(законными 
представителям) 

Создание плана 
совместной 
деятельности по 
решению проблем 
прогулов школьных 
занятий, низкого 
уровня 
познавательных 
интересов 

Педагог-

психолог, 
классный 
руководитель 

Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Итоги работы, коррекция программы 

Мониторинг 
поведения 

Выявление прогресса 
или регресса по 
программе работы 

Педагог-

психолог 

Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 
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Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов 

 

Важнейшей задачей педагогического коллектива МБОУ «СОШ «Терра нова» им. 
Шарани Дудагова» является рефлексивный анализ трудностей учения и своевременная 
корректировка своей деятельности по их устранению.  

Причинами трудности у обучающихся при изучении учебных предметов могут являться: 
 низкий уровень осознанного владения базовой научной терминологией;  
 несформированность умения применять полученные знания при решении учебных и 

практических задач;  
 низкий уровень развития познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 
 недостаточный уровень развития умений контрольно-оценочной деятельности. 
Качественный процесс предупреждения и устранения трудностей учебной деятельности 

возможен, если учитель будет готов:  
 конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями ФГОС СОО к 

содержанию образования (предметным, метапредметным и личностным достижениям 
обучающегося) и к технологии образования, построенной на приоритете деятельностной 
составляющей обучения, то есть на применении полученных знаний;  

 обеспечить систематическую педагогическую помощь (внимание и поддержку) 
обучающимся разных групп успешности, целью которой становится индивидуально-

дифференцированная работа по предупреждению трудностей и обеспечению 
перспективного развития каждого обучающегося в соответствии с уровнем его успешности;  

 создать условия для непосредственного участия обучающегося в контрольно-

оценочной деятельности с целью становления регулятивных умений самоконтроля, 
самооценки и прогнозирования.  

Группы обучающихся с разным уровнем успешности (система трех составляющих – 

предметных, метапредметных и личностных достижений): 
а) устойчиво успешные («отличники»),  
б) «хорошисты»;  
в) удовлетворительно успешные (неустойчиво успешные, «троечники»),  
г) устойчиво неуспешные («двоечники»). 
Трудности встречают обучающиеся любого уровня успешности, поэтому в 

индивидуальной поддержке и помощи нуждается каждый школьник. 
Рекомендации для преодоления трудностей, учитывая их особенности у детей разных 

групп успешности 

Устойчиво успешные («отличники»). 
 обеспечение перспективного развития интеллектуальной деятельности (теоретического 

мышления, речи-рассуждения, готовности к решению творческих задач);  
 особое внимание к развитию качеств рефлексии (объективная самооценка, критическое 

мышление, способность предвидеть трудности и ошибки, признание права других иметь 
собственное мнение);  

 расширение участия в учебном диалоге, поисково-исследовательской деятельности, 
предъявление системы индивидуальных заданий на постановку гипотез, выбор 
доказательств;  
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 обогащение кругозора, возрастной эрудиции, углубление познавательных интересов и 
учебно-познавательных мотивов; восприятие процесса самообразования как «хобби»;  

 создание условий для развития лидерских качеств, готовности к руководству 
совместной деятельностью со сверстниками с учетом культуры общения и правил 
толерантности. 

«Хорошисты». Такая группа, как правило, не входит в зону особого внимания учителя. 
Трудности у «хорошистов» часто возникают с развитием универсальных учебных 
действий: при работе с графической информацией, конструировании рассуждения, вывода, 
решении творческих задач. Наблюдается постепенное снижение познавательных интересов 
и мотивов учения. Учитель должен понимать, что ученики-«хорошисты» нуждаются в 
постоянной индивидуальной помощи и поддержке. 

Приоритетные направления педагогической поддержки:  
 особое внимание к заданиям нестандартного характера, которые требуют 

использования анализа, сравнения, классификации и других универсальных действий;  
 обеспечение условий для становления готовности отказаться от готового образца, 

самостоятельно конструировать алгоритм решения учебной задачи, осуществлять работу в 
ситуации альтернативы и выбора;  

 создание учебных ситуаций, в которых проявляются такие качества субъекта учебной 
деятельности, как активность, инициативность, способность к импровизации и творчеству;  

 особое внимание к заданиям, формирующим регулятивные умения контроля и 
самоконтроля, оценки и самооценки, предвидение трудностей и ошибок. 

Неустойчиво успешные («троечники»): 
Трудности изучения разных предметов вызваны разными причинами: недостаточным 

развитием памяти, внимания, преимущественным наглядно-образным мышлением, малым 
словарным запасом и примитивной связной речью. Многие «троечники» ответственно 
относятся к учению, но низкий уровень их общего развития, малая читательская 
активность, невнимание со стороны учителя – все это затормаживает их успешное обучение 
и развитие. 

Приоритетные направления педагогической поддержки: 
 особое внимание к совместно-распределительной деятельности с учителем по 

конструированию последовательности действий для решения учебной задачи;  
 предоставление возможности работать в более низком темпе по сравнению с более 

успешными детьми; 
 специальная работа по развитию памяти, внимания, сосредоточенности, чувственного 

восприятия;  
 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося 

 развитие связной речи и логического мышления  
 поиск ошибки, установление ее причины, сравнение полученного результата с учебной 

задачей, выбор ответа и т.п.;  
 обеспечение развития лидерских качеств, умений осуществлять руководство 

небольшой группой одноклассников, оценивать свой вклад в общее дело. 
Устойчиво неуспешные («двоечники»): 
В эту группу входят дети, которые учатся на «3», но довольно часто получают «2». 

Индивидуально-дифференцированная работа с такими школьниками характеризуется, в 
основном, как натаскивание на предметные знания-умения. 
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Приоритетные направления педагогической поддержки:  
 создание учителем индивидуальных планов работы с неуспевающими учениками в 

рамках зоны ближайшего развития, то есть в ситуации постоянной помощи педагога;  
 учет темпа деятельности и объема выполняемых заданий; постепенное их увеличение;  
 особое внимание к развитию смыслового чтения, к работе с наглядно представленным 

материалом, к принятию и следованию образца выполнения учебной задачи;  
 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося, расширение его 

кругозора и формирование познавательных интересов (участие в дополнительном 
образовании, совместной деятельности с одноклассниками). 

При возникновении у обучающегося трудностей в обучении учителем-предметников 
составляется индивидуальный маршрут на основе вышеуказанных направлений 
работы в зависимости от группы.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

Для реализации требований к Программе, обозначенных в ФГОС, может быть создана 
рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить 
следующих специалистов: педагога-психолога, социального педагога, заместителя 
директора по ВР. 

При выявлении обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также 
обучающихся с трудностями в обучении и социализации Программа разрабатывается 
поэтапно:  

 на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав обучающихся, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, их особые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается фонд 
методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся. 

 на основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихся; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 
представлены в рабочих коррекционных программах. 

 на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 
подростками; принимается итоговое решение. 

Психологическое сопровождение обучающихся может осуществляться в рамках 
реализации основных направлений психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 
развитию личности школьников. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-

психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 
прохождению итоговой аттестации. Работа может быть организована фронтально, 
индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 
педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 
эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 
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расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 
педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 
профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 
здоровья обучающихся. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием обучающихся.  

 

2.4.3.  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
стратегическую направленность работы педагогов  

Механизм взаимодействия раскрывается во взаимодействии педагогов различного 
профиля. 

Коррекционные занятия проводятся по индивидуально ориентированным планам в 
учебной и внеучебной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, возможно включение 
часов на работу с педагогом-психологом, индивидуальные занятия с педагогами и др. Такие 
занятия также проводятся в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 
классе, параллели, на уровне образования.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 
потенциала школьников.  

 

2.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся осваивают основную 
образовательную программу СОО. 

Результаты обучающихся на уровне среднего образования демонстрируют готовность к 
последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 
самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 
обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты должны быть 
достигнуты в соответствии с требованиями к ООП СОО в целом.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа « Терра нова» имени 
Шарани Дудагова» далее - учебный план) для 10-11 классов, реализующих основную 
образовательную программу среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО и 
ФОП (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 
№ 371 «О внесении изменений федеральной образовательной программы основного общего 
образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Терра 
нова» имени Шарани Дудагова», разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования, с учетом Федеральной образовательной программой среднего общего 
образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 
2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа «Терра нова» имени Шарани Дудагова» начинается 02.09.2024 и 
заканчивается 26.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 учебные недели, в 11 классе 
33 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в  10  
классе – 34 часа, в 11 классе- 33 часа.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани Дудагова» обеспечивает реализацию учебного 
плана гуманитарного профиля обучения. 

Учебный план гуманитарного профиля составлен с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 
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обучающихся, для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 
(законных представителей). На углубленном уровне изучается «Литература» и   

 

«Обществознание». Общее число часов, отведенных на изучение предмета на углубленном 
уровне среднего общего образования, составляет не менее 3 часов в неделю. 

 В учебном плане гуманитарного профиля в части, формируемой участниками 
образовательного процесса, учитывая интересы обучающихся и желания родителей было 
определено изучение предмета «Математика» в рамках предметной области «Математика и 

информатика». Учебный курс «Избранные вопросы математики»  представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 11 классе.  

       В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект        

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом.       

     Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не превышает 
продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией осуществляется 
координация и контроль объёма домашнего задания  обучающихся каждого класса по всем 
предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарноэпидемиологическими 
требованиями. 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия. Формы и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 
периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Терра 
нова» имени Шарани Дудагова». 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 
завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования составляет 2 года. 
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Учебный план гуманитарного профиля среднего общего образования  
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс  

Всего  Количество 

  часов 

ФПА Количество 
часов 

ФПА 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 КД 2 КД 4 

Литература У 5 Т 5 Т 10 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной (чеченский) 
язык 

Б 1 Т 1 Т 2 

Родная литература 

(чеченская) Б 2 Т 2 Т 4 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 

(английский) Б 3 Т 3 Т 6 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Б 2 КР 3 КР 5 

Геометрия Б 2 КР 1 КР 3 

Вероятность и 
статистика 

Б 
1 КР 1 КР 2 

Информатика Б 1 ПР 1 ПР 2 

Общественно-

научные 
предметы 

История Б 2 Т 2 Т 4 

Обществознание У 4 Т 4 Т 8 

География Б 1 Т 1 Т 2 

Естественно-

научные 
предметы 

Физика Б 2 Т 2 Т 4 

Химия Б 1 ЛР 1 ЛР 2 

Биология Б 1 Т 1 Т 2 

Основы  
безопасности и 
защиты 
Родины 

Основы  
безопасности и 
защиты Родины 

Б 1 Т 1 Т 2 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Б 2 СН 2 СН 4 

 Индивидуальный 
проект 

 1 ЗП  - 1 

Итого:   34  33  67 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Название курса Избранные 
вопросы 

математики 

 0 - 1 С 1 

Учебные недели  34  34     

Всего часов  34  34  68 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с СанПиН 

 34  34   

Итого часов  1156   1156  2312 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. 

      Согласно ФГОС СОО через внеурочную 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. 

   Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 
среднего общего образования составляет не более 700 часов. 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. 

      Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 
рас пределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 
ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели используется 
значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 
событиями). 

   План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части обязательной и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

    Инвариантная часть плана включает 1 час внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления, дополняя 2 часа физической культуры в учебном плане, а также 
дискуссионный клуб «Разговоры о важном», клуб «Россия – мои горизонты» и интенсив 
«Функциональная грамотность». 

    Вариативная часть плана учитывает мнение обучающихся и родителей (законных 
представителей), которые выбирают внеурочную деятельность из перечня, предлагаемого 
организацией. Данная часть делится на системную и несистемную. Системная часть четко 
определяет количество часов курса внеурочной деятельности, определена расписанием, 
проводится по рабочей программе, ведется журнал курса внеурочной деятельности. 
Несистемная часть – внеурочная деятельность, которая не имеет четкого количества часов и 
расписания, зависит от периода года, каникулярного времени и пр. Например, подготовка и 
участие в общешкольных мероприятиях: контроль часов данного направления ведется 
ответственным сотрудником (педагог- организатор следит за недопущением перегрузки во 
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время проведения мероприятий, классный руководитель – во время посещения городских 
культурных мероприятий и пр.) 

 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Форма 
проведения, 

название 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 

класс 

Всего в 
неделю/ 
в год 

Инвариативная часть 

Социальное 
(профориентационная 
работа) 

Клуб «Россия-

мои 
горизонты» 

1(34) 1(33) 2/67 

Духовно-нравственное Дискуссионый 
клуб 

«Разговоры 
важном» 

1(34) 1(33) 2/67 

Общеинтелектуальное 
(дополнительное изучение 
отдельных учебных 
предметов) 

Интенсив 

«Функциональная 
грамотность» 

1 (34) 1 (33) 2/67 

ИТОГО 3 (102) 3 

 (99) 

6/201 

Вариативная часть 

Общеинтелектуальное 
(дополнительное 
изучение отдельных 
учебных предметов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Учебный курс 

«Пишем грамотно» 

 1 (33) 1\33 

Учебный курс 

«Трудные задачи 
математики» 

 1 \33 1 (33) 

Учебный курс 
«Основы 
педагогики» 

1 (34)   

Учебный курс 
«Основы 
психологии» 

1 (34   

    Клуб говорения 
«Smart English» 

1 (34) 1 

(33) 

2\67 

Кружок 1(34) 1 2(67) 
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«Экологический 
мониторинг» 

(33) 

Секция «Юный 
футболист» 

1 (34) 1(33) 2\67 

Итого 8 (272) 8 

(264) 

536 

 Подготовка и 
проведение 
воспитательных 
мероприятий 

Неравномерное 
распределение 

нагрузки 

  

 Посещение 
театров, 
выставок и пр.  

Неравномерное распределение 
нагрузки 

ШУС 
«Терра Астра» 

Неравномерное распределение 
нагрузки 

не более 700 
часов  

за уровень 
обучения 

 

  

  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится один раз в год в 
сроки, определенные календарным графиком. Формы промежуточной аттестации 
определены на педагогическом совете образовательной организации.  

 

Курс Форма проведения промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Клуб «Россия – 

мои горизонты» 

Собеседование  Собеседование 

Дискуссионный клуб 
«Разговоры о важном» 

Собеседование  Собеседование 

Интенсив 
«Функциональная 
грамотность» 

Тестирование  Тестирование 

Секция «Юный 
футболист» 

Зачет  Зачет 

Учебный курс «Пишем 
грамотно» 

 Тестирование   

Учебный курс «Трудные  Тестирование   
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задачи математики» 

Клуб говорения «Smart 

English» 

Устное собеседование Устное собеседование 

Кружок «Экологический 
мониторинг» 

Защита проекта  Защита проекта 

Учебный курс «Основы 
педагогики» 

Тестирование   

Учебный курс «Основы 
психологии» 

Тестирование   

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

     Календарный учебный график составлен в соответствии:  
- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
-Федеральной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной 
приказом Министерства просвещения от 18.05. 2023 №371.  
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. N 732 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413. 

 

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 
1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 26 мая 2025 года. 
1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 16 мая 2025 года. 
1.4. Продолжительность учебного года: 
– 10-й класс – 34 недели; 
– 11-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 
Продолжительность учебного года в 10 классах предусмотрена на 34 учебные недели. 
Последняя 34-я неделя учебного года, с 19 мая по 26 мая 2024 года, в целях обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения ООП СОО согласно требованиям, 
обновленного ФГОС СОО, посвящена мероприятиям муниципального проекта «MetaSkillX: 

Развитие вне школы», направленного на развитие метапредметных навыков и функциональной 
грамотности обучающихся через использование сельской образовательной среды. 
           На основании  п.3. Постановления Правительства Российской Федерации от 11 октября 
2023 г. N 1678 «Об утверждении правил применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий при реализации образовательных программ» реализация образовательных программ 
или их частей в образовательной организации может осуществляться с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований, образовательных стандартов и требований, разрабатываемых 
самостоятельно в соответствии с частями 10 и 11 статьи 11 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации".   
        На основании п. 4. При применении электронного обучения организуется как отложенное 
во времени, так и в режиме реального времени взаимодействие обучающегося с педагогическим 
работником посредством использования баз данных, цифровых образовательных сервисов, 
информационных технологий, технических средств и информационно-телекоммуникационных 
сетей, при котором обучающийся самостоятельно выполняет задания в порядке, определенном 
педагогическим работником в том числе для осуществления контроля усвоения материала, в 
целях освоения обучающимся учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательной программой. 
 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

10-й класс 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

I полугодие 02.09.2024 28.12.2024 16 80 

II полугодие 09.01.2025 26.05.2025 18 87 

Итого в учебном году 34 167 

 

11-й класс 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

I полугодие 02.09.2024 28.12.2024 16 80 

II полугодие 09.01.2025 16.05.2025 17 82 

Итого в учебном году 33 162 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор). 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

10-й класс 
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Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность                          
каникул в календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 27.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11 

Весенние каникулы 29.03.2025 06.04.2025 9 

 

                                                                 11-й класс 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность                          
каникул в календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11 

Весенние каникулы 29.03.2025 06.04.2025 9 

 

3.Режим работы школы 

Период учебной деятельности 10-11 классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 5-10 

Периодичность промежуточной аттестации В конце года 

 

4.Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 33 

Внеурочная 9 10 

 

 

5. Расписание звонков и перемен 

 

10-11 классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 
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1 смена 

1-й урок 08:30 – 09:10 5 

2-й урок 09:15 –09:55 5 

3-й урок 10:00 – 10:40 10 

4-й урок 10:50 – 11:30 5 

5-й урок   11:35 – 12:15  5 

6-й урок 12:20– 13:00 5 

7-й урок 13:05 – 13:45   

 

6. Административные (плановые) контрольные работы 

 

Контрольная  
работа 

Сроки Русский язык Чеченский язык Математика  

Входная  16.09-27.09.24 Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

Контрольная работа 

Рубежный 
контроль 

( l-полугодие) 

09.12-20.12.24 

Годовая  12.05-23.05.25 

 

7. Организация промежуточной аттестации 

     Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 15 апреля 2024 года по 16 мая 

2024 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 
соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 
и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная 
аттестация по необходимости может быть проведена с применением электронного обучения. 
 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольный диктант   Контрольный диктант   

Литература Тестирование Тестирование   

Родной язык 

 (чеченский) 
Тестирование   Тестирование   

Родная литература Тестирование  Тестирование   
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(чеченская) 

Иностранный язык 
(английский) 

Тестирование   Тестирование   

Алгебра и начала 
математического анализа 

Контрольная работа    Контрольная работа     

Геометрия Контрольная работа     - 

Вероятность и статистика Контрольная работа    -     

Информатика Практическая работа   Практическая работа  

Физика Тестирование   Тестирование   

Химия Лабораторная работа Лабораторная работа 

Биология Тестирование  Тестирование  

История Тестирование   Тестирование   

Обществознание Тестирование   Тестирование   

География Тестирование   Тестирование   

Основы безопасности и 
защиты Родины 

Тестирование   Тестирование   

Физическая культура Сдача нормативов   Сдача нормативов   

Индивидуальный проект Практическая работа Защита ИП 

Курсы по выбору Собеседование Собеседование 

 

 

Проведение промежуточной аттестации по внеурочной деятельности 

 в 10-11 классах 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится один раз в год в 
сроки, определенные календарным графиком. Формы промежуточной аттестации 
определены на педагогическом совете образовательной организации 

 

Курс Форма проведения промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Клуб «Россия – 

мои горизонты» 

Собеседование  Собеседование 

Дискуссионный клуб 
«Разговоры о важном» 

Собеседование  Собеседование 

Интенсив 
«Функциональная 

Тестирование  Тестирование 
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грамотность» 

Секция «Юный 
футболист» 

Зачет  Зачет 

Курс «Пишем правильно» Тестирование  Тестирование   
Курс «Трудные задачи 
математики» 

Тестирование  Тестирование   

Клуб говорения «Smart 

English» 

Устное собеседование Устное собеседование 

Кружок «Экологический 
мониторинг» 

Защита проекта  Защита проекта 

Учебный курс «Основы 
педагогики» 

Тестирование  

Учебный курс «Основы 
психологии» 

Тестирование  

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Включение в рабочие программы 
учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с 
календарным планом воспитательной 
работы. 

10-11 Август Учителя-

предметники 

2.  Побуждение обучающихся соблюдать 
нормы поведения, правила общения 
со сверстниками и педагогическими 
работниками. 

10-11 В течение учебного 
года 

Учителя-

предметники 

3.  Организация наставничества 
успевающих обучающихся над 
неуспевающими. 

10-11 В течение учебного 
года 

Учителя-

предметники 

4.  Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов. 

10-11 В течение учебного 
года 

Учителя-

предметники 

5.  Подбор соответствующего 
содержания уроков, заданий, 
вспомогательных материалов, 
проблемных ситуаций для 
обсуждений. 

10-11 В течение учебного 
года 

Учителя-

предметники 
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6.  Сопровождение подготовки 
групповых и индивидуальных 
проектов.  

10-11 В течение учебного 
года 

Учителя-

предметники 

7.  Организация участия обучающихся в 
дистанционных интеллектуальных 
играх. 

10-11 В течение учебного 
года 

Учителя-

предметники 

8.  Всероссийский открытый урок по 
ОБЖ. 

10-11 В течение учебного 
года 

Учитель ОБЖ 

9.  100 лет со дня рождения Р. Гамзатова. 10-11 Сентябрь Учителя 
литературы 

10.  220 лет со дня рождения Ф. Тютчева. 10-11 05.12 Учителя 
литературы 

11.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 
Победы». 

10-11 Апрель Учителя истории 

12.  100 лет со дня рождения Эдуарда 
Асадова, советского поэта. 

10-11 7.09 Учителя 
литературы 

13.  195 лет со дня рождения Л.Н. 
Толстого.  

10-11 09.09 Учителя 
литературы 

14.  105 лет со дня рождения В.А. 
Сухомлинского.  

10-11 28.09 Учителя 
обществознания 

15.  445 лет со дня рождения Дмитрия 
Пожарского, князя, русского 
государственного деятеля.  

10-11 01.11 Учителя истории 

16.  145 лет со дня рождения К.С. 
Петрова-Водкина, советского 
художника. 

10-11 05.11 Учитель 
изобразительного 
искусства 

17.  205 лет со дня рождения И.С. 
Тургенева.  

10-11 09.11 Учителя 
литературы 

18.  135 лет со дня рождения А.Н. 
Туполева, советского 
авиаконструктора. 

10-11 10.11 Учителя физики 

19.  Всероссийский день призывника. 10-11 15.11 Учитель ОБЖ 

20.  110 лет со дня рождения Виктора 
Драгунского, советского писателя. 

10-11 30.11 Учителя 
литературы 

21.  День прав человека.  10-11 10.12 Учителя 
обществознания 

22.  105 лет со дня рождения А.И. 
Солженицына писателя, публициста, 
лауреата Нобелевской премии в 
области литературы. 

10-11 11.12 Учителя 
литературы 

23.  150 лет со дня рождения В.Я. 
Брюсова, русского поэта, писателя. 

10-11 13.12 Учителя 
литературы 

24.  120 лет со дня рождения Аркадия 
Петровича Гайдара (Голикова). 

10-11 22.01 Учителя 
литературы 

25.  145 лет со дня рождения Павла 
Петровича Бажова. 

10-11 27.12 Учителя 
литературы 

26.  День памяти А.С. Пушкина. 10-11 10.02 Учителя 
литературы 

27.  100 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза, кавалера ордена 

10-11 05.02 Учителя истории 
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Ленина Александра Матвеевича 
Матросова. 

28.  190 лет со дня рождения русского 
химика Дмитрия Ивановича 
Менделеева.  

10-11 08.02 Учителя химии 

29.  90 лет со дня рождения российского 
композитора Евгения Павловича 
Крылатова. 

10-11 23.02 Учитель музыки 

30.  200 лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского. 

10-11 02.03 Учителя 
обществознания 

31.  190 лет со дня рождения русского 
мецената, собирателя живописи 
Сергея Михайловича Третьякова. 

10-11 03.03 Учитель 
изобразительного 
искусства 

32.  90 лет со дня рождения лётчика-

космонавта СССР Юрия Алексеевича 
Гагарина. 

10-11 09.03 Учителя истории 

33.  Международный день памятников и 
исторических мест 

10-11 18.04 Учителя истории 

34.  Всемирный день Земли. 10-11 22.04 Учителя биологии 

35.  День российского парламентаризма. 10-11 27.04 Учителя 
обществознания 

36.  215 лет со дня рождения Николая 
Васильевича Гоголя. 

10-11 01.04 Учителя 
литературы 

37.  День славянской письменности и 
культуры. 

10-11 24.05 Учителя 
литературы 

38.  100 лет со дня рождения Виктора 
Петровича Астафьева. 

10-11 01.05 Учителя 
литературы 

39.  100 лет со дня рождения Булата 
Шалвовича Окуджавы. 

10-11 09.05 Учитель музыки 

40.  295 лет со дня рождения российской 
императрицы Екатерины II. 

10-11 02.05 Учителя истории 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ Название курса/программы, 
занятий 

Классы Количество 

часов в неделю 

Педагог 

1.  Программа курса ВД1 «Разговоры о 
важном». 

10-11 1 Классные  
руководители 

2.  ДООП «Шахматы». 10-11 2 Педагог ДО  
 

3.  ДООП «Настольный теннис». 10-11 2 Педагог ДО  
 

4.  ДООП «Футбол» 10-11 2 Педагог ДО  
5.  Курс «Россия – мои горизонты»   Классные 

руководители 

6.  Классные мероприятия, согласно 
плану воспитательной работы 
классного руководителя, основные 
школьные дела. 

10-11 1 Классные 
руководители 

7.  Программа курса ВД «Современная 
техника». 

10-11 1 Учитель 
информатики 
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 Модуль «Классное руководство» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок знаний. 10-11 01.09 Классные  
руководители  

2.  Разработка совместно с учащимися 
Кодекса класса. Размещение Кодекса 
класса в классном уголке. 

10-11 04-15.09 Классные  
руководители 

3.  Занятия по программе курса 
внеурочной деятельности «Разговоры 
о важном». 

10-11 Еженедельно по  
понедельникам 

Классные  
руководители 

4.  Классный час, посвященный 
Всемирному дню борьбы с 
терроризмом. 

10-11 04.09 Классные  
руководители 

5.  Классный час «Мои права и 
обязанности». 

10-11 11-16.09 Классные  
руководители 

6.  Беседа о важности включения в 
систему дополнительного 
образования. 

10-11 04-09.09 Классные  
руководители 

7.  Классный час «Поступки и 
ответственность: вместе или врозь». 

10-11 02-07.10 Классные  
руководители 

8.  Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче. 

10-11 09-14.10 Классные  
руководители 

9.  Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 

10-11 16-21.10 Классные  
руководители 

10.  Классный час по воспитанию 
толерантности у учащихся. 

10-11 13-18.11 Классные  
руководители 

11.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 
лёд!». 

10-11 20-25.11 Классные  
руководители 

12.  Классные детско-взрослые 
мероприятия, посвященные Дню 
матери 

10-11 20-25.11 Классные  
руководители 

13.   Классный час, посвященный Дню 
Неизвестного солдата. 

10-11 27.11 – 01.12 Классные  
руководители 

14.  Классные мероприятия «Мир моих 
увлечений». 

10-11 15-20.01 Классные  
руководители 

15.  Классный час, посвященный снятию 
блокады Ленинграда. 

10-11 22-27.01 Классные  
руководители 

16.  Классные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества. 

10-11 19-23.02 Классные  
руководители 

17.  Классные мероприятия, 
посвященные Международному 
женскому дню 

10-11 04-09.03 Классные  
руководители 

18.  Гагаринский урок «Космос – это 
мы!» 

10-11 08-13.04 Классные  
руководители 

19.  Классный час, посвященный Дню 
пожарной охраны. 

10-11 22-30.04 Классные  
руководители 

20.  Урок мужества (инициатива «Горячее 10-11 29.04 – 18.05  Классные  
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сердце»). руководители 

21.  Классный час «Сохраним лес 
живым» (профилактика лесных 
пожаров). 

10-11 08-13.04 Классные  
руководители 

22.  Классный час, посвященный 79-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

10-11 06-08.05 Классные  
руководители 

23.  Организация и проведение классных 
мероприятий с учащимися согласно 
плану ВР с классом. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

24.  Инициирование и поддержка участия 
класса в общешкольных делах, 
мероприятиях, оказание помощи в их 
подготовке, проведении и анализе. 

10-11 Согласно плану  
«Основные 

школьные дела» 

Классные  
руководители 

25.  Вовлечение обучающихся в 
муниципальные, региональные, 
федеральные мероприятия, помощь в 
подготовке. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

26.  Изучение классного коллектива 
(педагогическое наблюдение, 
социометрия). 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

27.  Классные мероприятия (игры, 
занятия с элементами тренинга, 
практикумы), направленные на 
создание в классе благоприятного 
психологического климата, 
профилактику буллинга. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

28.  Вовлечение обучающихся в 
программы дополнительного 
образования. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

29.  Работа по повышению 
академической успешности и 
дисциплинированности 
обучающихся. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

30.  Изучение особенностей личностного 
развития обучающихся через 
педагогическое наблюдение, создание 
ситуаций ценностного выбора. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

31.  Педагогическая поддержка 
обучающихся в решении жизненных 
проблем. 

10-11 По мере 
необходимости 

Классные  
руководители 

32.  Работа с обучающимися класса по 
ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

33.  Педагогическая поддержка особых 
категорий обучающихся (учащихся с 
ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. 
д.). 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

34.  Мониторинг страниц обучающихся в 10-11 Ежемесячно Классные  
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соц. сетях, работа по профилактике 
подписок на деструктивные 
сообщества.  

руководители 

35.  Индивидуальные беседы с 
обучающимися различной тематики. 

10-11 По мере 
необходимости 

Классные  
руководители 

36.  Деятельность, направленная на 
успешную адаптацию прибывших 
обучающихся. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

37.  Мониторинг деструктивных 
проявлений обучающихся. 

10-11 Ежемесячно, в 
течение учебного 

года 

Классные  
руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

38.  Взаимодействие с учителями-

предметниками по вопросам 
соблюдения единых требований в 
воспитании, предупреждению и 
разрешению конфликтных ситуаций. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

39.  Малый пед. совет (психолого-

педагогический консилиум) 
«Адаптация десятиклассников». 

10-11 Октябрь Классные  
руководители 

40.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 
вопросам изучения личностных 
особенностей, профилактике 
деструктивного поведения 
обучающихся. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

41.  Взаимодействие с педагогами ДО, 
педагогом-организатором по вопросу 
вовлечения обучающихся в 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы, 
внеурочные мероприятия. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

42.  Приглашение учителей-

предметников на классные 
родительские собрания. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

43.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 
вопросу организации поддержки 
особых категорий обучающихся. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

44.  Участие в заседаниях психолого-

педагогической службы, Совета 
профилактики 

10-11 По мере 
необходимости 

Классные  
руководители 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

45.  Информирование родителей об 
особенностях осуществления 
образовательного процесса, 
основных содержательных и 
организационных изменениях, о 
внеурочных мероприятиях и 
событиях жизни класса, школьных 
успехах и проблемах их детей. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 
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46.  Помощь родителям в регулировании 
отношений между ними и другими 
педагогическими работниками. 

10-11 По мере  
необходимости 

Классные  
руководители 

47.  Проведение тематических классных 
родительских собраний (согласно 
утвержденной циклограмме). 

10-11 Не реже 1 раза  
в четверть 

Классные  
руководители 

48.  Организация работы родительского 
актива (комитета) класса. 

10-11 По мере  
необходимости 

Классные  
руководители 

49.  Консультативная помощь и 
поддержка родителей особых 
категорий обучающихся. 

10-11 По мере  
необходимости 

Классные  
руководители 

50.  Привлечение родителей (законных 
представителей), членов семей 
обучающихся к организации и 
проведению воспитательных дел, 
мероприятий в классе и школе. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

 Модуль «Основные школьные дела» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Комплекс мероприятий, 
посвященных Дню знаний. 

10-11 01.09 Педагоги-

организаторы  
 

2.  Митинг «Минувших лет святая 
слава», посвященный дню окончания 
Второй мировой войны». 

10-11 02.09 Педагоги-

организаторы  

3.  Акция «Мы помним!», посвященная 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (03.09). 

10-11 04.09 Педагоги-

организаторы  

4.  КТД «День Здоровья». 10-11 05.09 Педагоги-

организаторы  
рук. ШСК  

5.  Квиз, посвященный 
Международному дню 
распространения грамотности. 

10-11 08.09 Педагоги-

организаторы  
 

6.  Деловая игра «Выборы Президента 
школы» 

10-11 4 неделя сентября Школьный 
парламент 

7.  День чеченской женщины 10-11 Сентябрь Педагоги-

организаторы  
8.  Ритуал посвящения «Я - 

старшеклассник!». 
10-11 2 неделя октября Педагог-

организатор  
9.  Акция «С любовью к бабушкам и 

дедушкам...», посвященная 
Международному дню пожилых 
людей. 

10-11 28.09 – 02.10 Педагоги-

организаторы  
 

10.  Квест-игра, посвященная 
Международному дню музыки.  

10-11 25-29.09 Учитель музыки  
 

11.  Фотовыставка, посвященная Дню 
защиты животных. 

10-11 02-13.10 Педагоги-

организаторы  
12.  КТД «Учитель, перед именем 

твоим…», посвященное Дню 
Учителя. 

10-11 05.10 Педагог-

организатор  

13.  Общешкольная акция по 10-11 03-15.10 Зам. директора по 
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благоустройству школьной     
территории.  

 ВР  
Школьный 
парламент 

14.  Фотовыставка «Вместе с папой», 
посвященная Дню отца в России. 

10-11 14-27.10 Педагог-

организатор  
15.  Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная 
Международному дню школьных 
библиотек. 

10-11 24 – 28.10 Педагог-

библиотекарь  

16.  Акция «Марафон добрых дел». 10-11 16-21.10 Зам. директора по 
ВР 

 

17.  Викторина «Когда мы едины – мы 
непобедимы!», посвященная Дню 
народного единства. 

10-11 03-05.11 Педагоги-

организаторы 

Школьный 
парламент 

18.  Конкурс творческих работ «Они 
отдали жизнь за нас», посвященный 
Дню памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел 
России. 

10-11 06-17.11 Рук. ШМО 
учителей русского 
языка и 
литературы  

19.  Неделя толерантности.  10-11 13-17.11 Школьный 
парламент 

20.  Комплекс мероприятий, 
посвященных Дню матери. 

10-11 20-26.11 Педагоги-

организаторы  
 

21.  Фестиваль «Созвездие талантов». 10-11 28.11 Педагоги-

организаторы  
 

22.  Викторина «Символы России. Герб 
страны», посвященная Дню 
Государственного герба Российской 
Федерации  

10-11 28-30.11 Школьный 
парламент 

23.  Митинг, посвященный Дню 
неизвестного солдата. 

10-11 04.12 Педагоги-

организаторы  
 

24.  Акция «3 П: понимаем, принимаем, 
помогаем», посвященная 
Международному дню инвалидов. 

10-11 01-04.12 Педагог-психолог  
 

25.  Акция «Добротой измерь себя», 
посвященная Дню добровольца 
(волонтёра) России. 

10-11 05.12 Школьный 
парламент 

26.  Всероссийская акция «Мы – 
граждане России», посвященная Дню 
Конституции Российской Федерации.  

10-11 12.12 Советник 
директора по 
воспитанию 

27.  КТД «Новогодний переполох». 10-11 11-22.12 Школьный 
парламент 

28.  Фестиваль РДДМ (разновозрастной 
сбор), посвященный дню основания 
РДДМ. 

10-11 18.12 Советник 
директора по 
воспитанию  
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29.  Конкурс «Дверь в Новый год». 10-11 18-30.12 Педагоги-

организаторы  
 

30.  Неделя «Мы за ЗОЖ!». 10-11 15-19.01 Зам. директора по 
ВР  

31.  Экскурсии в СПО и ВУЗы Чеченской 
Республики 

10-11 15-20.01 Классные 
руководители 

32.  Акция «Блокадный хлеб». 10-11 26.01 Педагоги-

организаторы  
 

33.  Библиотечные уроки, посвященные 
Дню памяти жертв Холокоста. 
 

10-11 22-27.01 Педагог-

библиотекарь  

34.  Оформление экспозиции, 
посвященной разгрому советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. 

10-11 01.02 Педагог-

организатор 

 

35.  Открытые уроки «Неделя российской 
науки», посвященные Дню 
российской науки (08.02). 

10-11 05-10.02 Учителя-

предметники 

36.  Митинг, посвященный Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 
 

10-11 15.02 Педагог-

организатор 

 

37.  Викторина, посвященная 
Международному дню родного 
языка. 

10-11 21.02 Педагоги-

организаторы  
 

38.  Комплекс мероприятий, 
посвященных Дню защитника 
Отечества. 

10-11 19-24.02 Педагоги-

организаторы  
 

39.  Спортивный праздник «К защите 
Родины готов!». 

10-11 21.02 Педагог-

организатор рук. 
ШСК  

40.  Комплекс мероприятий, 
посвященных Международному 
женскому дню.  

10-11 04-9.03 Педагоги-

организаторы  
 

41.  Акция «Мы вместе!», посвящённая 
Дню воссоединения Крыма с 
Россией. 

10-11 18.03 Педагоги-

организаторы  
 

42.  День Конституции ЧР  10-11 Март Педагоги-

организаторы  
43.  Международная акция «Сад памяти». 10-11 Март Школьный 

парламент 

44.  Неделя профориентации. 10-11 11-16.03 Педагог-психолог  
 

45.  День школьного самоуправления 
(проф. пробы). 

10-11 15.03 Школьный 
парламент 

46.  Выставка рисунков «Земля – наш 
дом», посвященная Всемирному Дню 
Земли (20.03) 

10-11 18-23.03 Педагоги-

организаторы  
 

47.  Флешмоб, посвященный Всемирному 10-11 27.03 Педагог-
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дню театра. организатор 
театральная 
студия «Юные 
таланты» 

48.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 
Победы». 

10-11 Апрель Зам. директора по 
ВР  

49.  Спортивный праздник «Мама, папа, я 
– спортивная семья», посвященный 
всемирному Дню здоровья. 

10-11 7.04 Рук. ШСК  
 

50.  Фестиваль патриотической песни 
«Этих дней не смолкнет слава!» 

10-11 08-12.04 Педагоги-

организаторы  
 

51.  Интерактивная игра «Космический 
бум», посвященная Дню 
космонавтики. 

10-11 11-12.04 Школьный 
парламент 

52.  Неделя психологии. 10-11 15-19.04 Педагог-психолог  
 

53.  Общешкольная акция по 
благоустройству школьной  
территории.  

10-11 15-20.04 Зам. директора по 
ВР  
Школьный 
парламент 

54.  Выставка рисунков «Земля – наш 
дом», посвященная Всемирному Дню 
Земли. 

10-11 15-25.04 Учитель 
изобразительного 
искусства  

55.  Митинг, посвященный Дню памяти о 
геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны. 

10-11 19.04 Педагог-

организатор  
 

56.  Акция «Окна Победы». 10-11 22-26.04 Школьный 
парламент 

57.  Церемония награждения 
обучающихся и педагогов, 
добившихся успехов в различных 
видах деятельности «Школа зажигает 
звёзды» 

10-11 22-26.04 Педагоги-

организаторы 
Школьный 
парламент 

58.  Флешмоб, посвященный празднику 
Весны и Труда. 

10-11 30.04 Педагоги-

организаторы  
 

59.  Международная акция «Георгиевская 
ленточка». 

10-11 03-09.05 Классные  
руководители 

60.  Фестиваль РДДМ, посвященный Дню 
детских общественных организаций. 

10-11 19.05 Советник 
директора по 
воспитанию  

61.  Библиотечные уроки «Свет и добро 
святых Кирилла и Мефодия», 
посвященные Дню славянской 
письменности и культуры. 

10-11 20-24.05 Педагог-

библиотекарь  

62.  Праздник Последнего звонка.  11 25.05 

 

Педагог-

организатор  
63.  Фото флешмоб «Детства счастливые 

моменты» (в сообществе школы в 
10-11 27.05 – 01.06 Школьный 

парламент 
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ВК). 
64.  Акция «Окна России». 10-11 07-20.06 Педагоги-

организаторы  
 

65.  Акция «Свеча памяти», посвященная 
Дню памяти и скорби. 

10-11 22.06 Педагоги-

организаторы  
 

66.  Товарищеская игра по волейболу 
между командой обучающихся, 
посвященные Дню молодежи. 

10-11 30.06 Школьный 
парламент 

67.  Церемония вручения аттестатов о 
среднем общем образовании. 

10-11 24-26.06 Администрация 

Педагог-

организатор  
68.  Спортивные мероприятия в рамках 

деятельности школьного спортивного 
клуба (по отдельному плану). 

10-11 В течение учебного 
года 

Рук. ШСК  
 

69.  Рейтинг-конкурс «Класс года». 10-11 В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
ВР  
Советник 
директора по 
воспитанию  

 Мероприятия РДДМ «Движение первых»2 

70.  Всероссийская акция, посвященная 
Дню знаний 

10-11 01.09 Советник 
директора по 
воспитанию  

71.  Всероссийская акция, посвященная 
Международному Дню пожилых 
людей 

10-11 01.10 Советник 
директора по 
воспитанию  

72.  Всероссийская акция, посвященная 
Дню учителя 

10-11 05.10 Советник 
директора по 
воспитанию  

73.  Всероссийский форум 
профессиональной ориентации 
«Проектория». 

10-11 октябрь Советник 
директора по 
воспитанию  

74.  Всероссийская акция, посвященная 
Дню отца в России 

10-11 15.10 Советник 
директора по 
воспитанию  

75.  Всероссийская акция, посвященная 
Дню народного единства 

10-11 04.11 Советник 
директора по 
воспитанию  

76.  Всероссийская акция, посвященная 
Дню матери в России 

10-11 27.11 Советник 
директора по 
воспитанию  

77.  Всероссийская акция, посвященная 
Дню неизвестного солдата 

10-11 03.12 Советник 
директора по 
воспитанию  

78.  Всероссийская акция, посвященная 
Дню добровольца (волонтера) в 
России 

10-11 05.12 Советник 
директора по 
воспитанию  
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79.  Всероссийская акция, посвященная 
Дню героев Отечества. 

10-11 09.12 Советник 
директора по 
воспитанию  

80.  Всероссийская акция, посвященная 
Дню Конституции Российской 
Федерации 

10-11 12.12 Советник 
директора по 
воспитанию  

81.  Всероссийская акция, посвященная 
Дню Государственного гимна 
Российской Федерации 

10-11 25.12 Советник 
директора по 
воспитанию  

82.  Всероссийский конкурс «Большая 
перемена». 

10-11 Сентябрь - декабрь Советник 
директора по 
воспитанию  

83.  Всероссийский проект «Волонтёры 
науки». 

10-11 Сентябрь - декабрь Советник 
директора по 
воспитанию  

84.  Всероссийский проект «Узнай!». 10-11 Сентябрь – 11.12 Советник 
директора по 
воспитанию  

85.  Всероссийская серия спортивных 
вызовов «Испытай себя». 

10-11 Сентябрь - декабрь Советник 
директора по 
воспитанию  

86.  Всероссийские открытые тренировки 
первых.  

10-11 Сентябрь - декабрь Советник 
директора по 
воспитанию  

87.  Всероссийский проект «Будь 
здоров!».  

10-11 Сентябрь - декабрь Советник 
директора по 
воспитанию  

88.  Всероссийский Мюзикл Движения 
Первых «Код разума». 

10-11 Сентябрь - декабрь Советник 
директора по 
воспитанию  

89.  Всероссийский проект 
«Литературный марафон». 

10-11 Сентябрь -ноябрь Советник 
директора по 
воспитанию  

90.  Всероссийский проект «Хранители 
истории». 

10-11 Сентябрь - декабрь Советник 
директора по 
воспитанию  

91.  Всероссийская акция «Мы – 
граждане России!».  

10-11 Сентябрь - декабрь Советник 
директора по 
воспитанию  

92.  Всероссийская акция «Мы 
Вместе.Дети». 

10-11 В течение учебного 
года 

Советник 
директора по 
воспитанию  

93.  Проект «Без срока давности».  10-11 В течение учебного 
года 

Советник 
директора по 
воспитанию  

94.  Научно-практическая конференция 
«Движение первых». 

10-11 В течение учебного 
года 

Советник 
директора по 
воспитанию  

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Тематические мероприятия на базе 10-11 В течение учебного Классные  
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городской библиотеки  года руководители 

2.  Походы выходного дня  10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

3.  Экскурсии на предприятия  10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

4.  Экскурсионные поездки  10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

5.  Поездки на базы отдыха с участием 
родителей обучающихся. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

6.  Городские тематические 
мероприятия, фестивали, праздники, 
конкурсы 

10-11 В течение учебного 
года 

Педагог-

организатор  

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Размещение государственной 
символике в классных уголках. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные 
руководители  

2.  Смотр-конкурс классных уголков. 10-11 Согласно  
Положению о 

смотре-конкурсе 

Педагоги-

организаторы  
 

3.  Организация и проведение 
церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской 
Федерации и флага Чеченской 
Республики. 

10-11 В течение учебного 
года (еженедельно) 

Заместитель  
директора по ВР  
Советник 
директора по 
воспитанию  

4.  Публикация тематических постов в 
инстаграм (новости, полезная 
информация, информация 
патриотической и гражданской 
направленности). 

10-11 В течение учебного 
года 

Ответственный  

5.  Подготовка и размещение регулярно 
сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся (по отдельному 
плану). 

10-11 В течение учебного 
года 

Педагоги-

организаторы  
 

6.  Поддержание эстетического вида и 
благоустройство всех помещений 
школы, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение 
территории школы. 

10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по АХЧ  
Школьный 
парламент 

7.  Оформление, поддержание и 
использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон 
активного отдыха. 

10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по АХЧ 
классные 
руководители 

8.  Оформление и обновление классных 
уголков, оформление классных 
кабинетов к праздникам. 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

9.  Разработка и оформление 
пространств проведения значимых 
событий, праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих 
вечеров (событийный дизайн). 

10-11 В течение учебного 
года 

Школьный 
парламент 

10.  Оформление и обновление   
тематических стендов для 

10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель  
директора по ВР  
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обучающихся, родителей. педагог-

организатор  
11.  Оформление интерактивных локаций 

в рамках проведения общешкольных 
мероприятий. 

10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель  
директора по ВР  
педагог-

организатор  
12.  Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление дверей классных 
кабинетов). 

10-11 В течение учебного 
года 

Педагоги-

организаторы  

13.  КТД «Новогодний переполох» 
(коллективное оформление школы к 
Новому году). 

10-11 Декабрь Заместитель  
директора по ВР  
классные 
руководители 

14.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 
обучающихся. 

10-11 В течение учебного 
года 

Педагог-

организатор  

 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Выборы классных родительских 
активов. 

10-11 Сентябрь Председатель 
Родительского 
совета школы  

2.  Довыборы в Родительский совет 
школы. 

10-11 Сентябрь Председатель 
Родительского 
совета школы  

3.  Организация работы Родительского 
совета школы. 

10-11 В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
ВР  

4.  Организация работы Управляющего 
совета школы. 

10-11 В течение 

учебного года 

Директор  

5.  День открытых дверей для 
родителей. 

10-11 Октябрь, март Администрация 

6.  Общешкольное родительское 
собрание «Анализ работы школы за 
2022-2023 учебный  год, перспективы 
развития». 

10-11 12.09 Зам. директора  
 

7.  Участие родителей в работе комиссии 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений. 

10-11 В течение 

учебного года 

Председатель  
комиссии  

8.  Общешкольные родительские 
собрания, направленные на 
обсуждение актуальных вопросов 
либо решение острых школьных 
проблем.  

10-11 В течение 

учебного года 

Заместители 
директора по УР, 
ВР. 

9.  Классные родительские собрания 
(согласно утвержденной 
циклограмме). 

10-11 Не реже одного раза 
в четверть 

Кл. руководители 

10.  Организация участия родителей в 
вебинарах, Всероссийских 
родительских собраниях, форумах на 
актуальные для родителей темы. 

10-11 В течение учебного 
года 

Кл. руководители 

11.  Организация встреч по запросу 
родителей с педагогом-психологом, 

10-11 В течение учебного 
года 

Зам. директора  
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соц. педагогом  
12.  Организация участия родителей в 

психолого-педагогических 
консилиумах. 

10-11 В течение учебного 
года, по мере 

необходимости 

Заместители 
директора по УР, 
ВР. 

13.  Привлечение родителей к подготовке 
и проведение общешкольных и 
классных мероприятий. 

10-11 По плану работы Классные  
руководители 

Зам. директора 

 

14.  Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей с целью 
координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

10-11 В течение учебного 
года, по мере 

необходимости 

Классные  
руководители 

Администрация 

15.  Организация целевого 
взаимодействия с законными 
представителями детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, 
приемных детей (при наличии). 

10-11 В течение учебного 
года, по мере 

необходимости 

Классные  
руководители 

Администрация 

16.  Организация участия родителей в 
занятиях по программе курса 
внеурочной деятельности «Разговоры 
о важном». 

10-11 В течение учебного 
года 

Классные  
руководители 

 

17.  Участие Родительского совета в 
проведении самоанализа 
воспитательной деятельности в 
школе в 2023-2024 уч. году. 

10-11 Апрель-май  Председатель  
Родительского 
совета школы  

18.  Участие членов Родительского совета 
в разработке, обсуждении и 
реализации рабочей программы 
воспитания, календарного плана 
воспитательной работы. 

10-11 В течение  
учебного года 

Зам. директора по 
ВР  

 Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Организация деятельности 
первичного отделения РДДМ 
«Движение первых». 

10-11 Сентябрь Куратор РДДМ  
 

2.  Деловая игра «Выборы депутатов 
Школьного парламента» (по 
классам). 

10-11 04-15.09  Зам. директора по 
ВР  

3.  Деловая игра «Выборы Президента 
школы». 

10-11 18.09-06.10 Школьный 
парламент 

4.  Школьная Лига дебатов. 10-11 20-24.11 Актив РДДМ  
5.  КТД «День рождения РДДМ». 10-11 18-22.12 Советник по 

воспитанию  
6.  День школьного самоуправления 10-11 15.03 Школьный 

парламент 

7.  Работа классных ученических 
активов. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

8.  Организация деятельности Совета 
старост. 

10-11 В течение  
учебного года  

(заседание не реже  
1 раза в четверть) 

Школьный 
парламент 
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9.  Торжественные посвящения в 
участники РДДМ. 

10-11 В течение  
учебного года, 

1 раз в четверть 

Советник 
директора по 
воспитанию 

10.  Акция «Твой внешний вид – твоя 
визитная карточка». 

10-11 1 раз в месяц Школьный 
парламент 

 

11.  Участие в работе Управляющего 
совета школы. 

10-11 В течение  
учебного года 

Президент школы 

12.  Мероприятия в рамках деятельности 
РДДМ. 

10-11 В течение  
учебного года 

Советник 
директора по 
воспитанию  
 

13.  Участие депутатов Школьного 
парламента в разработке, обсуждении 
и реализации рабочей программы 
воспитания, календарного плана 
воспитательной работы. 

10-11 В течение  
учебного года 

Зам. директора по 
ВР Советник 
директора по 
воспитанию  
 

14.  Участие депутатов Школьного 
парламента в самоанализе 
воспитательной деятельности в 
школе. 

10-11 Апрель-май  Зам. директора по 
ВР Советник 
директора по 
воспитанию  
 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

1.  Всероссийская неделя безопасности 
дорожного движения. 

10, 11 Сентябрь Зам. директора  
по ВР  

2.  Мероприятия в рамках декад 
безопасности дорожного движения 
(по отд. плану). 

10, 11 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по ВР  

3.  Организация участия обучающихся в 
социально-психологическом 
тестировании. 

10, 11 Сентябрь –  
ноябрь 

Педагог-психолог  
 

4.  Мероприятия в рамках деятельности 
социально-психологической службы 
(по отд. плану). 

10, 11 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по ВР  

5.  Мероприятия с участием сотрудников 
ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Шалинскому  району (в рамках плана 
межведомственного взаимодействия).  

10, 11 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по ВР,соц. педагог  
 

6.  Индивидуальная работа с 
обучающимися и их родителями 
(законными представителями) в 
рамках работы Совета профилактики. 

10, 11 В течение 

 учебного года,  
1 раз в месяц 

Зам. директора  
по ВР  

7.  Инструктажи обучающихся (согласно 
утвержденного плана). 

10, 11 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

8.  Организация деятельности школьной 
службы медиации. 

10, 11 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по ВР 

9.  Тематические классные часы и 
родительские собрания (согласно 
планам ВР классных руководителей), 

10, 11 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 
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в том числе с использованием 
материалов проекта «Здоровая 
Россия – общее дело». 

10.  Письменное информирование 
родителей об ответственности за 
безопасность и здоровье детей в 
каникулярное время, а также 
ситуациях, связанных с риском для 
здоровья и безопасности 
обучающихся 

10, 11 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по ВР  

11.  Проведение исследований, 
мониторинга рисков безопасности и 
ресурсов повышения безопасности. 

10, 11 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по ВР  

12.  Психолого-

педагогическоесопровождениегруппр
искаобучающихсяпоразнымнаправле
ниям(агрессивноеповедение,зависим
ости, суицидальное поведение и др.). 

10, 11 В течение  
учебного года 

Педагог-психолог  
 

13.  Индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия 
с обучающимися групп риска, 
консультаций с их родителями 
(законными представителями), в т. ч. 
с привлечением специалистов 
учреждений системы профилактики. 

10, 11 В течение 

 учебного года 

Педагог-психолог,  
соц. педагог  
 

14.  Занятия, направленные на 
формированиесоциальноодобряемого
поведения,развитиенавыковсаморефл
ексии,самоконтроля,устойчивостикне
гативнымвоздействиям,групповомуда
влению. 

10, 11 В течение  
учебного года 

Педагог-психолог, 
соц. педагог  
 

15.  Включение обучающихся в 
деятельность, альтернативную 
девиантному поведению. 

10, 11 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

16.  Мониторинг деструктивных 
проявлений обучающихся, 
включающий мониторинг страниц 
обучающихся в соц. сети ВК. 

10, 11 В течение  
учебного года 
(ежемесячно) 

Классные  
руководители 

17.  Реализация школьного проекта 
«Школьные медиа против 
деструктивных сообществ». 

10, 11 В течение  
учебного года 

Зам. директора по ВР  

18.  Организация           психолого-

педагогического просвещения 
родителей (законных 
представителей). 

10, 11 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

19.  Включение обучающихся в 
социально-одобряемую деятельность 
во внеурочное время, в т. ч. – в 
занятия объединений 
дополнительного образования. 

10, 11 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

Профилактика терроризма и экстремизма 

20.  Цикл мероприятий, посвященных,  2-3 сентября Заместитель 
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Международному дню солидарности 
в борьбе с терроризмом: 
-беседы, классные часы; 
-акции «Нет – терроризму!» 

директора по ВР, 
педагог-организатор 
ДНВ, организатор, 
классные 
руководители. 

21.  Цикл бесед по информационно 
разъяснительной работе о пагубности 
идеологии экстремистских течений 

10,11 Один раз                     
в четверть 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 
ДНВ, классные 
руководители, 
инспектор ПДН 

22.  Беседы с приглашением 
представителей правоохранительных 
органов и комитета по антитеррору 

10,11 Один раз                     
в четверть 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 
ДНВ 

23.  Проведение семинаров для молодежи 
по разъяснению правовых, духовных 
и социальных последствий 
экстремизма и терроризма 

10,11 Один раз в                         
полугодие 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 
ДНВ 

24.  Цикл мероприятий, посвященных 16 
апреля – Дню Мира – отмены КТО: 

   

 Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и устр
анению причин, способствующих суицидам несовершеннолетних 

25.  Организация совместной работы  с 
сотрудниками подразделений по 
делам несовершеннолетних (ПДН) по 
профилактике правонарушений. 

10,11 В течение года Зам. директора по ВР, 
соц. педагог 

26.  Составление банка данных на детей 
по социальному статусу. 

 Сентябрь Соц. педагог, кл. рук 

27.  Выявление и учет 
несовершеннолетних 6-15 лет, не 
посещающих или систематически 
пропускающих занятия  

10,11 До 1.10.22 г. и по 
мере 
необходимости 

Зам. директора по ВР, 
соц. педагог, кл. рук  

28.  Организация работы по выявлению и 
учету семей, находящихся в 
социально-опасном положении  и 
невыполняющими обязанности по 
воспитанию, обучению и 
содержанию своих 
несовершеннолетних детей (банк 
данных). 

10,11 Постоянно Соц. педагог 

29.  Проведение классных часов, бесед, 
лекций на тему «Безопасность в сети 
Интернет» 

10,11 Октябрь Классные 
руководители 10-11 
классов 

30.   Проведение спортивных олимпиад, 
спартакиад, конкурсов. 

10,11 В течение года Учитель физ. 
культуры 

31.  Посещение семей,   находящихся в 
социально опасном положении, с 
целью обследования материально-

бытовых условий проживания 
несовершеннолетних 

10,11 

Весь период 

 
Соц. педагог 

32.  Проведение лекций и бесед по 10,11 Постоянно Педагог по ДНВ  
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духовно-нравственному воспитанию  
подрастающего поколения с 
привлечением представителей 
духовенства и педагогов по ДНВ 

33.  Тренинг:Психолого-педагогическая 
работа в кризисных ситуациях: 10 
классы.)  

10 В течение года
  

Педагог-психолог 

34.  Психолого-педагогическая 
поддержка выпускников в период 
подготовки к ЕГЭ  

11 

март-апрель  Педагог-психолог 

35.  Психологическое занятие с 
обучающимися старших классов на 
тему: «Способы преодоления 
кризисных ситуаций» 

10,11 Апрель Педагог – психолог 

36.  Индивидуальная работа с 
обучающимися, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации 

10,11 В течение года Педагог-психолог 

социальный педагог 

 

 Модуль «Социальное партнёрство» 

№ Соц. партнер Дела, события,  
Мероприятия 

Классы/группы 
Сроки Ответственные 

 

1.  Шалинская 
городская 
централизованна
я библиотечная 
система  

 

Тематические 
мероприятия на базе 
библиотеки. 
Организация и 
проведение 
интеллектуальных игр. 
 

10,11 По плану 
совместны
х 
мероприят
ий 

 

Классные 
руководители. 
 

2.  МБУ ДО ДДТ 
Шалинского 
муниципального 
района, 
МБУК «Центр 
культурного 
развития г. 
Шали" 

 

Организация проведения 
на базе Школы занятий 
объединений 
дополнительного 
образования  
 Организация 
муниципальных 
конкурсов, фестивалей. 

10,11 

 

В течение у
ч. года 

Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители 

 

3.  ГИБДД  МВД 
России по 
Шалинскому 
району 

  

Участие в акциях, 
проводимых ЮИД. 
 Занятия по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 
 Тематические 
сообщения на классных 
и общешкольных 
родительских собраниях. 
Организация конкурсов 
по профилактике ДДТТ.   

10,11 В течение у
ч. года 

Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители 

 

4.  Театры им. посещение спектаклей в 10,11 По графику Классные 
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Х.Нурадилова, 
Н.Лермонтова 

рамках проекта 
«Культурная среда», 
«Пушкинская карта» 

руководители, 
воспитатели 

5. ОПДН  по 
Шалинскому 
району 

Совместные беседы с 
инспектором ПДН по 
профилактике 
правонарушений, 
табакокурения, 
суицидального 
поведения, 
экстремистского 
поведения; посещения на 
дому семей учащихся, 
часто пропускающих 
занятия; участие в работе 
Совета профилактики.    

10,11 По плану 
совместны
х 
мероприят
ий 

Зам.директора 
по ВР, соц. 
педагог, 
классные 
руководители. 

 

 Модуль «Профориентация» 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Профориентационные онлайн-диагностики. 
Групповые консультации с обучающимися 
по результатам диагностики. Работа с 
родителями по результатам диагностики. 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог  

2.  Профориентационные уроки. 10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог  
3.  Организация проектной деятельности 

обучающихся с учетом предпочитаемых 
обучающимися профессиональных сфер и 
профилей обучения. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

4.  Участие во всероссийском 
профориентационном проекте «Шоу 
профессий» (онлайн-уроки). 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  
руководители 

5.  Участие в профориентационном проекте 
«Билет в будущее». 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог  
6.  Организация профессиональных проб на 

базе организаций СПО города либо на базе 
платформы «Билет в будущее». 

10-11 В течение 

учебного года 

Социальный 
педагог  

7.  Экскурсии в учреждения СПО и ВО 
Чеченской Республики 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  
руководители 

8.  Организация участия в 
профориентационных мероприятиях 
федерального и регионального уровней. 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 
педагог-

организатор  
9.  Оформление стенда «Твоя 

профессиональная карьера». 
10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог  
10.  Организация сопровождения профильного 

класса (психолого-педагогический) 
10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора 
по УР  

 

 

Модуль «Духовно-нравственное воспитание и развитие  подрастающего поколения» 

1. Цикл мероприятий, посвященных Дню 10,11 Апрель- Заместитель 
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рождения Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России А-Х. А.Кадырова: 
классные часы, беседы; 
-конкурс чтецов; 
-спортивные соревнования. 

август директора по 
ВР, педагог 
ДНВ 
организатор, 
учителя 
физической 
культуры, 
классные 
руководители. 

2. Беседы, посвященные Дню Ашура 10,11 Август Педагог ДНВ 

3. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
чеченской женщины: 
-конкурс стенгазет; 
-беседы, классные часы; 
-праздничный концерт. 

10,11 Сентябрь Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-

организатор 
ДНВ, 
организатор, 
классные 
руководители 

4. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
рождения пророка Мухаммада(с.а.в.): 
-конкурс чтецов Корана 

-конкурс нашидов; 
-конкурс на знания паспорта пророка 
Мухаммада (с.а.в.); 
-беседы, классные часы. 
-посещение святых мест, зияртов 

10,11 1-10 
октября 

Педагог-

организатор 
ДНВ, 
организатор, 
классные 
руководители 

5. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
Матери: 
-конкурс стенгазет; 
-беседы, классные часы. 
-праздничныйконцерт 

10,11 Ноябрь Заместитель 
директора по 
ВР, педагог 
ДНВ, 
организатор, 
классные 
руководители. 

 

 

6. 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
почитания и памяти Кунта - Хаджи 
Кишиева 

-конкурс чтецов Корана 

-конкурс нашидов; 
-беседы, классные часы 

- посещение святых мест, зияртов 

10,11  

Декабрь-

январь 

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог 
ДНВ, 
организатор, 
классные 
руководители. 

7. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
восстановления государственности 
ЧИАССР 

10,11 Декабрь-

январь 

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог 
ДНВ, 
организатор, 
классные 
руководители. 

8. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
чеченского языка: 
-торжественное мероприятие 

-конкурс стихов; 
-ярмарка национальных блюд; 

10,11 Апрель Заместитель 
директора по 
ВР, педагог 
ДНВ, 
организатор, 
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-беседы, классные часы, викторины учителя 
чеченского 
языка и 
литературы, 
классные 
руководители. 

9. Цикл мероприятий, посвященный Дню 
памяти и скорби народов Чеченской 
Республики: 
-беседы, классные часы. 
-чтение стихов и выставка рисунков 

10,11 Май Заместитель 
директора по 
ВР, педагог 
ДНВ, 
организатор, 
классные 
руководители. 

10. 
 

Проведение цикла публикаций в интернет 
— издании и в сети «Интернет» на тему: 
«Экологическое воспитание молодежи» 

10,11 В 
течениегод

а 

Зам по ИКТ 
организатор, 
классные 
руководители. 

11. Проведение разъяснительной работы среди 
подрастающего поколения о значимости 
«Вирда» во всех учреждениях района 

10,11 В 
течениегод

а 

Педагог ДНВ 
организатор, 
классные 
руководители. 

12. Цикл бесед, направленных на 
популяризацию традиций и обычаев 
чеченского народа: «Воспитание детей – 
воспитание нации» 

10,11 В течение 
года                    

(один раз в 
месяц) 

Зам.директора 
по ВР, педагог-

организатор 
ДНВ, педагог-

психолог, 
социальный 

педагог, 
родительский 
комитет, 
классные 
руководители. 

13. Цикл бесед, направленных на 
популяризацию семейных ценностей 

10,11 В течение 
года (один 
раз месяц) 

 

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-

организатор 
ДНВ, 
социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог, 
родительский 
комитет, 
классные 
руководители. 

14. Религиозные праздники в Исламе - Ураза 
байрам, 
Курбан-Байрам 

10,11 Отдельный
план 

Педагог ДНВ, 

     

Модуль «Детские общественные объединения и волонтерство» 

1. Организация работы школьного 
ученического самоуправления  

10,11 По 
отдельному

Зам. директора 
по ВР,  
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плану 

2. Организация работы патриотического 
отряда «Юные Кадыровцы» 

10,11 По 
отдельному

плану 

Организатор 

3. Организация работы ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  10,11 По 
отдельному

плану 

учитель ОБЖ, 
учитель ФК. 

5. Организация работы общественно-государст
венной детско-юношеской организации «Ро
ссийское движение школьников» 

10,11 По 
отдельному

плану 

Зам. директора 
по 
ВР,организатор 

7 Организация волонтеров 10 По 
отдельному

плану 

Учитель 
биологии,  

 Модуль «Школьные спортивные клубы» 

1 Организация работы спортивного клуба 

«Юность». Выборы физорогов. Заседание 
Совета Клуба.  

10,11 В течение 
года 

Учителя 
физической 
культуры 

2 Внутришкольные соревнования, 
товарищеские спортивные встречи между 
классами 

10,11 октябрь Учителя 
физической 
культуры 

3 Награждение грамотами, дипломами 
лучших спортсменов, команд – победителей 
в школьных соревнованиях по разным 
видам спорта 

10,11 В течение 
года 

Учителя 
физической 
культуры 

4 Соревнования «А, ну-ка, мальчики!» 10,11 Февраль Учителя 
физической 
культуры 

5 Анкетирование «Моё здоровье» 10,11 март Учителя 
физической 
культуры 

6 Уроки здоровья, профилактические беседы 
о правильном питании, соблюдении правил 
личной гигиены, режиме дня, ведении 
здорового образа жизни 

10,11 В течение 
года 

Учителя 
физической 
культуры 

 Модуль «Школьные и социальные  медиа» 

1 Своевременное размещение 
информационных постов о 
жизнедеятельности класса 

в Инстаграм, ВК.   

10,11 В течение 
года 

учителя 
начальных 

классов 

2 Регулярный мониторинг социальных 
аккаунтов  

10,11 В течение 
года 

учителя 
начальных 

классов 

3 Представление опыта воспитательной 
работы классных руководителей и школы на 
школьном сайте, а также в социальных 
сетях и в других Интернет-ресурсах с целью 
его популяризации 

10,11 В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

ВР, 
учителя 

начальных 
классов 

4 Подготовка материалов со школьных 

мероприятий (фото/видео) 
 

10,11 В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

ВР, 
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 советник по 
воспитанию 

5 Участие в съёмках информационных и 
праздничных роликов 

10,11 В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

ВР, 
советник по 
воспитанию 

6 Выпуск агитационного тематического 
материала (буклеты, листовки, 
памятки, письма, открытки)  
 

10,11 В течение 
года 

классные 
руководители 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводятся 

иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым 
направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 
Холокоста. 
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Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

Требования к условиям реализации программы среднего общего образования включают: 
 общесистемные требования; 
 требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 
 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 
 

Характеристика условий реализации общесистемных требований 

 

    Результатом выполнения требований к условиям реализации программы среднего общего 
образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по 
отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного среднего общего образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 
обучающихся; 
 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 
     В целях обеспечения реализации программы среднего общего образования в 

образовательной организации для участников образовательных отношений созданы условия, 
обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы среднего общего 
образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 
ОВЗ; 
 развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 
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урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 
деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 
 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий; 
 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 
 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 
 участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
среднего общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 
развития и возможности обучающихся; 
 включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 
 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 
творческой деятельности; 
 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 
форм наставничества; 
 обновления содержания программы среднего общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 
Федерации; 
 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ среднего общего образования. 
При реализации программы среднего общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 
периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации.  
Каждый обучающийся и родитель (законный представитель) имеет свои логин и пароль от 
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электронной информационной системы «Дневник.ру», также имеется свободный доступ к 
официальному сайту МБОУ «СОШ «Терра нова» им. Шарани Дудагова» в сети Интернет. 

На сайте имеется доступ к: 
 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации 
о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся (ссылка на официальный ресурс получения 
результатов); 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 
критериях оценки результатов обучения; 

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы среднего 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и 
воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных 
ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных 
объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 
оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

   В случае реализации программы среднего общего образования с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 
информационных и электронных образовательных ресурсов.  

Реализация программы среднего общего образования с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Характеристика условий реализации требований к материально-техническому, учебно-

методическому обеспечению 

Материально-технические условия реализации программы среднего общего 
образования 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим 
обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 
программы среднего общего образования в соответствии с учебным планом.  
   Помещение для реализации программы: трехэтажное здание с огражденной территорией, 
находящееся по адресу: 366311, ЧР, Шалинский муниципальный район, с. Мескер - Юрт, ул. 
Кунта-Хаджи, д. 1а. 

Материально-технические условия реализации программы среднего общего образования 
должны обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы среднего 
общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 
 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 
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 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 
питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации 
питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 
оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 
педагогических работников; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
 требований охраны труда; 
 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 
3) возможность для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в 
соответствии с программой среднего общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 
оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего 
проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 
программой среднего общего образования. 

Подробный перечень оборудования представлен в справке МТО. Справка 
актуализируется регулярно, при внесении изменений в перечень оборудования (приобретение 
или списание).  

Справка МТО является Приложением 7 к ООП.  
 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения. 
Условия информационного обеспечения реализации программы среднего общего 

образования обеспечены современной информационно-образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 
каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 
 возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 
 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 
 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
 информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 
 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
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 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере 
образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования 
с соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 дистанционное взаимодействие организации с другими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 
организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости 
населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность работников Организации в решении профессиональных задач с применением 
ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ: в штатном расписании организации 
выделена отдельная ставка на системного администратора.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы среднего 

общего образования включает в себя оснащение информационно-библиотечного центра, 
читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, сервера и 
официального сайта организации, внутренней (локальной) сети, внешней сети и направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы 
среднего общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Организация предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 
печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 
основного, среднего общего образования, необходимого для освоения программы среднего 

общего образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, 
математика, физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 
иностранные языки, информатика, а также не менее одного учебника и (или) учебного 
пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы 
среднего общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам 
(курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана, так и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.  

Библиотека организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. 
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию программы среднего общего образования. 

Перечень учебников и учебных пособий для реализации программы является 
Приложением к ООП. 

Список фонда библиотеки также является Приложением 6 к ООП.  
 

 



 

 

203 
 

 

Характеристика условий реализации требований к психолого-педагогическим, кадровым и 
финансовым условиям 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 
обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования, в частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ начального 
образования, основного общего и среднего общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 
развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 
организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 
агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 
программы среднего общего образования осуществляется квалифицированным специалистом 
– педагогом-психологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности 
и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 
—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  
—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 
отношений, в том числе: 
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—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы среднего общего 
образования, развитии и социальной адаптации (при выявлении); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных, 
—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы среднего общего образования; 
—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 
также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 
формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 
образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм проведения, 
сроков прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год.  

 

 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования МБОУ «СОШ 
«Терра нова» им. Шарани Дудагова» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 
деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации средней образовательной программы и 
создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу средней 

общего образования. 
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками составляет 100% от утвержденного штатного расписания. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 
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условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 
квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 
занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 
условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится  
 в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности,  
 с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.  
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 
самостоятельно формируемой образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется в соответствии с региональными документами.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 
настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
реализации отражен в списке сотрудников. Список составляется с указанием документов об 
образовании (профессиональной переподготовке), а также с указанием квалификационной 
категории/аттестации на соответствие занимаемой должности и сведений повышения 
квалификации*. Список сотрудников является приложением к ООП, актуализируется при 
изменениях в личном составе.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, характеризуется долей 
работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. Такая доля 
составляет 100%. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 
с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 
оплаты труда. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 
уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования является система методической 
работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования 
рассматриваются методическими объединениями образовательной организации, а также 
методическими объединениями учителей Шалинского муниципального района. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 
методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Методическая 
тема педагогического сотрудника отражается в плане саморазвития педагога 
(профессионального развития).  

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным 
персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

 

Финансовые условия реализации образовательной программы среднего общего 
образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 
задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, 
казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной 
услуги по реализации программ среднего общего образования осуществляются в соответствии 
с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание услуг среднего 

общего образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание услуг муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 
образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
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расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
среднего общего образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы среднего общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
 прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, образовательных технологий, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 
направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 
норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 
платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 
труда педагогических работников составляют уровень, соответствующий средней заработной 
плате Чеченской Республики. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти ЧР, количеством обучающихся, и локальным нормативным 
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 
работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
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внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
педагогического совета, профсоюзной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  к ООП СОО 

 

«Рабочие программы учебных предметов, курсов» 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1SXhuBwgRFSOpJPTDELBhrD0IgFHnI7L3?dmr=1&ec=

wgc-drive-globalnav-goto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к ООП СОО 

 

«Рабочие программы курсов внеурочной деятельности» 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1mndUpYYoUfd_FPuHcmwkkPRA9m2_G__E?dmr=1&ec

=wgc-drive-globalnav-goto 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1SXhuBwgRFSOpJPTDELBhrD0IgFHnI7L3?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
https://drive.google.com/drive/folders/1SXhuBwgRFSOpJPTDELBhrD0IgFHnI7L3?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
https://drive.google.com/drive/folders/1mndUpYYoUfd_FPuHcmwkkPRA9m2_G__E?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
https://drive.google.com/drive/folders/1mndUpYYoUfd_FPuHcmwkkPRA9m2_G__E?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
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Приложение 3 к ООП СОО 

 

«Методические рекомендации, обеспечивающие реализацию ООП СОО в соответствии с 
ФГОС и ФОП СОО» 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16RzrlqRE3em9_iExDxt19TN5sxKBstIP?dmr=1&ec=w

gc-drive-globalnav-goto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16RzrlqRE3em9_iExDxt19TN5sxKBstIP?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
https://drive.google.com/drive/folders/16RzrlqRE3em9_iExDxt19TN5sxKBstIP?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
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Приложение 4  к ООП СОО 

 

       «Локальные нормативные акты регламент=нтирующие отдельные вопросы ООП, на 
которые в образовательной программе имеются отсылки» 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q2WzDDvHa-

Tu9uNA9o5xljdmky6DpL_i?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto 

 

 

№  Наименование локального акта школы 

1.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации обучающихся по учебным предметам, не 
выносимым на ГИА 

2.  Положение о проектной и учебно – исследовательской деятельности обучающихся 

3. Положение о разработке, принятии, утверждении и внесении изменений в основные 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

4. Положение о порядке разработки, согласования, утверждения и внесений изменений в 
рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q2WzDDvHa-Tu9uNA9o5xljdmky6DpL_i?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
https://drive.google.com/drive/folders/1Q2WzDDvHa-Tu9uNA9o5xljdmky6DpL_i?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
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деядтельности), учебных модулей 

5. Положение о формировании фонда оценочных средств по учебным предметам ООП 

6. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, учебных модулей, практики, дополнительных образовательных программ, 
полученных в других образовательных организациях 

7. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

8. Положение о языке образования и порядке организации изучения родных 

и иностранных языков 
9. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

10. Положение о ВСОКО 

11. Положение о внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 к ООП СОО  
 

«Перечень учебников и учебных пособий для реализации программы» 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GUXHkKwtN2V81aLuTJ4SXzmNR_-

CMyNg?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto 

 

 

Приложение 6 к ООП СОО 

  

Справка о материально технической оснащенности 

 

 https://drive.google.com/drive/folders/1cVBatjBS99AZ77TxjrY1aOW_06mgxbah?dmr=1&ec=wgc-

drive-globalnav-goto 

          

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GUXHkKwtN2V81aLuTJ4SXzmNR_-CMyNg?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
https://drive.google.com/drive/folders/1GUXHkKwtN2V81aLuTJ4SXzmNR_-CMyNg?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
https://drive.google.com/drive/folders/1cVBatjBS99AZ77TxjrY1aOW_06mgxbah?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
https://drive.google.com/drive/folders/1cVBatjBS99AZ77TxjrY1aOW_06mgxbah?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
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Приложение 7 к ООП СОО 

 

«Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию ООП СОО в соответствии с 
ФГОС СОО и ФОП (ФОС)» 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1oaVtlkxrjP6r_1g-

DLQc0qpN5kB0FrKX?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1oaVtlkxrjP6r_1g-DLQc0qpN5kB0FrKX?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
https://drive.google.com/drive/folders/1oaVtlkxrjP6r_1g-DLQc0qpN5kB0FrKX?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
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Приложение 8 к ООП СОО 

«Особенности оценки по отдельным учебным предметам учебного плана на уровне среднего 
общего образования» 

https://drive.google.com/drive/folders/1EezadjXglUVSYNwNTPTMz-1-

kPSdD_eb?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1EezadjXglUVSYNwNTPTMz-1-kPSdD_eb?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
https://drive.google.com/drive/folders/1EezadjXglUVSYNwNTPTMz-1-kPSdD_eb?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
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Приложение 8 к ООП СОО 

 

 

Лист регистрации изменений и дополнений в ООП 

(указать уровень образования) 

№ п\п Основание вносимых 
изменений (дополнений) 

Раздел 
(подраздел) 
ООП, в который 
вносятся 
изменения 
(дополнения) 

Краткая 
характеристика 
вносимых 
изменений 
(дополнений) 

Реквизиты 
документов 
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Пункт 1 представлен в качестве примера заполнения листа регистрации! 
1. Актуализация ООП 

среднего общего 
образования в связи с 
началом нового 202_/2_ 
учебного года 

Целевой, 
содержательный 
и 
организационный 
разделы ООП 
СОО 

Внесение 
изменений в 
часть, 
формируемую 
участниками 
образовательных 
отношений 
(учебный план 
ООП СОО, КУГ, 
календарный 
план 
воспитательной 
работы, курсы 
внеурочной 
деятельности на 
202_/2_ учебный 
год) 

Протокол ПС № 
__ от 
«___»_____202_г. 
Приказ 
директора № ___ 
от «__»___202_ 
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