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Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 31 имени Г. А. Бердичевского 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации ООП СОО 

Целями реализации ООП СОО для учащихся 10 класса являются: 

– становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение учащимися планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося 10 класса, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

Задачи реализации ООП СОО: 

– формирование российской гражданской идентичности учащихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения учащимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы; 

– установление требований к воспитанию и социализации учащихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения учащимися ООП ССО, деятельности 

педагогических работников и школы;  

– создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся. 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 

– активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся. 

ООП СОО формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 

личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером учебной 

деятельности, а процесс функционирования школы рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего 

общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, учащихся, их 
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родителей  (законных представителей); материальной базы как средства системы образования с 

учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

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

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого учащегося.  

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

15–17 лет, связанных: 

– с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у учащихся на уровне 

среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем 

или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 

людей. 

ООП СОО формируется с учетом принципа демократизации. 

ООП СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования.  

Общая характеристика ООП СОО 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 31 

имени Г. А. Бердичевского (далее – ООП СОО, далее - школа) разработана на основе Конституции 

Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО, приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 ( с изменениями и дополнениями 29.12.2014 г., 

31.12.2015 г., 29.0.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 г. № 

24480) в соответствии с требованиями к структуре ООП, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении СОО, а 

также образовательные потребности и запросы участников образовательных отношений МБОУ 

СОШ   № 31 имени Г. А. Бердичевского. 

Срок реализации ООП ООО - 2020 – 2021 учебный год. 
Содержание ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  
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– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел включает: 

– программу развития у обучающихся универсальных учебных действий;  

– примерные программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу воспитания и социализации обучающихся. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации ООП СОО. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: курсы внеурочной; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия учащихся в пространстве школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

– готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, готовность к 

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

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

числе к лицам с ОВЗ; умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми разных видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  
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Личностные результаты в сфере отношений учащихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства).  

Личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии; 

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия учащихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни 

школы, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся  10 класса научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии достижения цели; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся 10 класса научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся 10 класса научится: 

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

партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» учащийся 10 класса 

научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
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-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе учащийся на 

базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

-анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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-давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность узнать: 
-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

-о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

-об историко-культурном подходе в литературоведении; 

-об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

-о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

-о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) в 10 

классе учащийся на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
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– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

  Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

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

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

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

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

my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– использовать косвенную речь; 
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– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

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

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» в 10 классе учащийся на базовом 

уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

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

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» в 10 классе учащийся на 

базовом уровне научится: 

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

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 
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– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» в 10 классе учащийся на 

базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 
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– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
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– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» в 10 классе учащийся на 

базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, 

межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и 

значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и 

роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех 

сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
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– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их 

современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его 

создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 

учетом ее исторического опыта. 
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Математика 

Алгебра и начала математического анализа 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Требования к результатам 

Числа и 

выражения 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину; 

выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел,  

изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел; 

оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении 

задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

оперировать понятиями: 

тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни и тригонометрические 

функции; 

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 
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значениями; 

использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравне

ния и 

неравенства 

 

приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  

tg x = a, ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач. 

 Решать простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы 

результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 
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прикладной задачи 

Функци

и 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: тригонометрические 

функции;  

распознавать графики 

тригонометрических функций; 

соотносить графики 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

определять по графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

Оперировать понятиями: наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: 

тригонометрические функции;  

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элемен

ты 

математичес

кого анализа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные 

материалы;  
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точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость 

хода процесса 

 исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики 

многочленов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

Истори

я 

математики 

 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Метод

ы 

математики 

 Применять известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры 

математических закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 



 

25 
 

 

математических задач 

 

 

 

Геометрия  

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел  Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики. 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям,  не связанным с 

прикладным использованием 

математики. 

Требования к результатам 

Геомет

рия 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 

рисунках; 

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

описывать взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией 
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соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников) . 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхностей 

геометрических тел с применением 

формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей 

знаний . 

Истори

я 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи 

с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России. 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России. 

Метод

ы 

математики 

 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства. 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач. 
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Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 10 классе учащийся на базовом 

уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 

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

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
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моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» в 10 классе учащийся на базовом уровне 

научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически 

ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) 

и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы 

с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

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

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 
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– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов 

и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» в 10 классе учащийся на базовом уровне 

научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
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– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» в 10 классе учащийся на базовом 

уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
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– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития 

и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики в практической деятельности человека и в собственной 

жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную), законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 

в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» в 10 классе учащийся на 

базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
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– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

учащийся на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных 

и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для 

обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 

жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по 

ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
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– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 
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– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

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

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

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

России.  

Учащийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
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Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Оценка образовательных достижений учащихся осуществляется в рамках внутренней оценки 

школы, которая осуществляется на основе Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в МБОУ СОШ № 31 (приказ МБОУ СОШ № 31 от 31.08.2015 г. № 153), Положения о 

мониторинге качества образования в МБОУ СОШ № 31 имени Г. А. Бердичевского (приказ МБОУ СОШ 

№ 31 имени Г. А. Бердичевского от 31.08.2016 г. № 201), а также процедур внешней оценки, 

включающей независимую оценку качества подготовки учащихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений учащихся, полученных в рамках 

внутренней оценки школы и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя. 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией школы.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы школы и уточнению и/или разработке 

программы развития школы, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе 

внутреннего мониторинга 1 раз в 2 года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых 

результатов по отдельным предметам.  

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 31 имени Г. А. Бердичевского 

(приказ МБОУ СОШ № 31 имени Г. А. Бердичевского от 01.09.2017 г. № 209). 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

учебной программы курса. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные 

планируемые образовательные результаты.  

В текущей оценке используются устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и 

взаимооценка и др. Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки  учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося. В портфолио включаются документы, фиксирующие достижения обучающегося и его 

работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций. Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и  отражается в 

дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. При 
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использовании стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

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

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Государственная итоговая аттестация 

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

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки.  По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное 

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

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 

вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

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

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

школы. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций учащихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС. 

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

учащихся как средство совершенствования их УУД; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы.  

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

Программа развития УУД определяет следующие задачи: 
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– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и  их родителей по развитию УУД; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий; 

– обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного общего к 

среднему общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. Отличительными особенностями старшего 

школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в 

структуре образовательной деятельности 

УУД разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. На уровне среднего 

общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к 

УУД. На этом базируется начальная профессионализация.  

К уровню среднего общего образования предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

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

Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в 

которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

разного уровня.  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности.  Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

УУД к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 

конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий переплетается с развитием коммуникативных УУД. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и 

формирования собственной образовательной стратегии.  
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование УУД: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 
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– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных УУД  

Задачи формирования познавательных УУД: объяснение явления с научной точки зрения; 

разработка дизайна научного исследования; интерпретирование полученных данных и доказательств 

с разных позиций и формулирование соответствующих выводы.  

Формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования 

метапредметных понятий и представлений. 

Формирование коммуникативных УУД 

Отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это 

предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с учащимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет учащимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи учащихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем учащихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных 

стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
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в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных УУД 

Формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  

На уровне среднего общего образования сам учащийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Он формирует навык принятия параметров и критериев успешности 

проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то 

его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

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

деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся  

В 10 классе приоритетными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

2.1.6. Результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

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

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

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Учащийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у учащихся, в том числе 

системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

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

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  
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Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 

без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 

вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком 

случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (защита реализованного проекта).  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения учащимися УУД 

Публично представлены два элемента проектной работы: защита темы проекта, защита 

реализованного проекта. На защите темы проекта с обучающимся обсуждаются: актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 

ресурсы, необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов; риски реализации 

проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему плану: тема и краткое описание сути проекта; актуальность проекта; положительные 

эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди; ресурсы, которые 

были привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов; ход реализации проекта; 

риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при процедуре защиты 

реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла  до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации школы, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и 

другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания УУД доводятся до сведения учащихся. 
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2.2. Программы учебных предметов 

Русский язык 

Целью реализации основной образовательной программы 10 класса по предмету «Русский язык» 

является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у учащихся понятий о системе стилей, 

изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Базовый уровень 

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

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и культура.  Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

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

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур.  

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

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

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

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат).  

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 
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Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Литература 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования.  

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: от 

литературы XIX века до новейшего времени.  

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:   

 -названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

-названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

-предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю). Таким образом,  реализуется принцип единого 

литературного образования, решающего образовательные и воспитательные задачи на материале родной и 

русской литературы. 

 Русская литература XIX века  

 Русская литература XX века  

 Литература народов России 

 Зарубежная литература   

 Основные историко-литературные сведения  

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. 

 Исторические причины особого развития русской классической литературы. Своеобразие 

становления реализма в РЛ. Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма. 

Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная форма. 

Русская литературная критика второй половины 19 века.  
Расстановка общественных сил в 1860 годы. 

Направления в русской критике второй половине 19 века. Лит.-критическая статья. Мемуары. 

Признаки мемуарного стиля. Определение стиля текста, стилевых признаков. 

Иван Сергеевич Тургенев. 
Преходящее и вечное в художественном мире И.С. Тургенева. Этапы биографии и творчества И.С. 

Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» как творческая 

лаборатория автора. Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная 

атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. 

«Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины 

конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота 

и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. 

Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. 

Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. 

«Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная 
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функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг 

романа. 

Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни 

Тургенева. 

Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в романе. 

Психологизм. Эпилог романа. 

Николай Гаврилович Чернышевский. 
Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в 

истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. 

«Особенный человек». 

Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. Внутренний монолог 

героя. Фабула романа. 

Иван Александрович Гончаров. 
Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. Роман 

«Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Роман «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их 

роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы 

выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное 

мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

Роман «Обрыв» в оценке русской критики. 

Очерк. Портрет, речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные детали. 

Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». 

Фрагменты очерков «Фрегат «Паллада».  

Александр Николаевич Островский. 
Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная 

трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих 

чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль 

религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской 

провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи пьесы. Развитие 

любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка действия. 

Сопоставление героев пьесы «Гроза». 

Федор Иванович Тютчев. 
Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не 

то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», 

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», 

«Последняя любовь», « День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец 

родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь 

как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Стихотворение «Фонтан».  

Николай Алексеевич Некрасов. 
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О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. 

«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г. Белинским. Основные темы и идеи в творчестве Н.А. 

Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я 

не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», 

«О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город 

и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные 

открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение 

«вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, 

фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие как 

прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. 

Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского 

звания» и народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. 

Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». 

Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство.  Сатира и пародия. 

Характеристика эпизодов поэмы. 

Афанасий Афанасьевич Фет.  
Русский дворянин А. Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря 

прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче 

человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. 

Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. Метафоричность лирики 

Фета. 

Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность лирики и 

звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста. 

Алексей Константинович Толстой. 
Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. 

Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 

Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. Историческая баллада. 

Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием стилизации. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 
Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский плен. 

«Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История 

одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с 

фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие приемов 

сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, 

ирония, гипербола). «Общественный» роман «Господа Головлевы». 

Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Архаизмы. Пародия. Гротеск. Фантастика. 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 
Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман 

«Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман «Домби и 

сын». 

Новелла. Роман. Система образов. Социально-психологический тип героя. Повесть. 

Святочный рассказ. 

Федор Михайлович Достоевский.  
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Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. 

«Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. «Почвенничество Достоевского». Роман 

«Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о 

праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). 

Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони 

Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня 

Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в 

произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный 

сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и 

проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. 

Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы». 

Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Полифонизм романа. 

Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация. 

Лев Николаевич Толстой. 
Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого. 

«Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод 

«Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение 

войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт 

поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. 

Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и 

Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство 

французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война 

и мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. 

Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. 

Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика композиции, 

психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – 

Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. 

Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного 

мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики 

героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и 

внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

«Анна Каренина». Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть. 

Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души» 

«Мысль народная» в романе – эпопее. 

Николай Семенович Лесков. 
Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского 

характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер изображения 

русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм 

судеб героев его произведений. «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы 

повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Герой хроники. 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв.  
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Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 

Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их 

неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. 

Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 

«Пигмалион». 

 Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». 

Антон Павлович Чехов.  
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в рассказе 

«Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, 

лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. 

Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в 

пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного 

быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта пьесы. Образы 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и 

театра. 

 Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст. 

О мировом значении русской литературы.  
Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта 

связей русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй половины 19 века «мировой 

гармонии». Уроки русской классической литературы. Русская классическая литература. 

 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в 10 классе обеспечивает достижение 

следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». 

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять 

необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека.  Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
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Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

 Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 

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

задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, сообщение в газете/журнале, интервью,  выставочный буклет. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров 

(рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы 

текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация.  

Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

 Языковые навыки 

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

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные 

фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных 

и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых.  

Лексическая сторона речи 
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Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

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

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение 

части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых 

выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to 

doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

 Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми.    

Здоровье 
 Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями 

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

 

История 

Общая характеристика примерной программы по истории  

Основными задачами реализации  программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в 10 классе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Новейшая история 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 

Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 
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армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 

выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые 

практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 

договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф 

Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 
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Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост 

советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война 

в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 
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Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 

трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение 

диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны 

на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 
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развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида 

на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение 

в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ 

в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной 

Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 

отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 

арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в 

Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические 

и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» 

и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии 

в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 
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Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире 

и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

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

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению 

и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные 
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промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой 

детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 

1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль 

И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности.  Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 
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социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение 

в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности 

в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и 

научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм 

как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 
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Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 

– осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских 

людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги 

и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов 

в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 
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авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

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

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
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«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

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

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

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

Самиздат и «тамиздат».  

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

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

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

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

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

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

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

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций 

в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

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

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 
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жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

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

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

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

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

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

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

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США 

в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

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

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 
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сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 

усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 

Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

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

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий 

для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

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

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 



 

66 
 

 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 

от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

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

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

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

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

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.  

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

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

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

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

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 
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экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования 

и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние 

игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

 

География 

Изучение географии на базовом уровне в 10 классе ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование 

целостного восприятия мира. 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 



 

68 
 

 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. 

Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. 

Географические аспекты глобализации. 

Примерный перечень практических работ 
Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресурсов. 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности. 

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

 

Обществознание 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» в 10 классе являются: 

– формирование у учащихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии 

в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 
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Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные 

и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 

Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на 

обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

 

Математика. 

Алгебра и начала математического анализа  

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
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Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени.  

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с 

помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей 

в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
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Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 

 

Информатика 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне в 10 классе – 

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы 

и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 



 

72 
 

 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива 

в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и 

их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  
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Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и 

т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

 

Физика 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики 

– перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых 

машин.  

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

 

Химия 

Изучение химии на базовом уровне в 10 классе ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки учащихся. 
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Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение 

алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 

этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 
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альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано 

в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Темы практических работ 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Исследование свойств белков. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 
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Биология 

Изучение биологии на базовом уровне в 10 классе ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки учащихся.  

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы 

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

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры.  Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

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

клетки.  

 Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, 

их влияние на здоровье человека.  

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

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

Изучение каталитической активности ферментов (на примере каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Составление и анализ родословных человека. 
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Физическая культура 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью.  

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 

методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах), приемы страховки и самостраховки; бег на 

короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; 

технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и 

тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Целью изучения и освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является формирование у учащихся 10 класса культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная 

подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 

СОО. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 
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– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и 

строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина 

в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в 

них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной 

защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для 

региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных 

цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 



 

79 
 

 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 

модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 

обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 

резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата 

Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 
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костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. 

Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации  учащихся при получении среднего 

общего образования 

«Я И Я» 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ. 

Задачи: 

формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

 формировать осознание необходимости и навыки здорового образа жизни; 

 воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в 

общественных местах; 

 формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств. 

 

№ 

п/п 
Направление 

Название  

мероприятия 
Форма Ответственные 

Время  

проведения 

1. Правовое 

воспитание 

Совет 

профилактики 

правонарушений 

Встреча и бе-

седа с детьми, 

состоящими на   

внутри-

школьном  

учете) 

Зам. директора 

по УВР  

 

1 раз в чет-

верть 

 

2. 
Нравственное  

и духовное 

воспитание 

«Уважай 

старость» 

Беседы, 

классные часы, 

посвященные 

Дню пожилого  

человека 

Классные 

руководители 
Сентябрь 

3. 
Нравственное  

и духовное 

воспитание 

«Добротайм» 

Тематические 

лекции и игры 

по проекту 

«Добротайм» 

Волонтеры ДОО 

Greenland 

Сентябрь, 

ноябрь 

4. 
Нравственное  

и духовное 

воспитание 

«Я плюс ты» 

Мероприятия, 

посвященные 

международно

му дню  

толерантности 

Волонтеры ДОО 

Greenland 
Ноябрь 

5. 

Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству  

«Мой выбор» 
Уроки 

занятости 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

6. Нравственное  «Твори добро» Неделя добрых Волонтеры ДОО Декабрь 
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и духовное 

воспитание 

дел, в рамках  

Всероссийског

о дня 

волонтера 

Greenland 

7. Социокультурн

ое воспитание 

«Молодежная 

команда 

Губернатора» 

Участие в 

региональном 

онлайнпроекте 

в рамках 

Десятилетия 

детства 

ДОО Greenland 
Апрель-май 

 

8. Социокультурн

ое воспитание 
«Молодая волна» 

Участие в 

молодежном 

онлайн-форуме 

в рамках 

Десятилетия 

детства 

ДОО Greenland Ноябрь 

«В здоровом теле здоровый дух» 

1. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

1. 
Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Легкоатлетическ

ий кросс 
Соревнования 

Учителя  

физкультуры 
Сентябрь 

2. 
Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Олимпиада по 

физической 

культуре 

Соревнования 
Учителя  

физкультуры 
Октябрь 

3. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

Настольный 

теннис 
Соревнования 

Учителя  

физкультуры 
Ноябрь 

4. 
Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Дартс Соревнования 
Учителя  

физкультуры 
Ноябрь 

5. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

Баскетбол 
Соревнования 

(мальчики) 

Учителя  

физкультуры 
Декабрь 

6. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

Стритбол 
Соревнования  

(девочки) 

Учителя  

физкультуры 
Январь 

7. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

Шашечные и 

шахматные бои 
Соревнования 

Учителя  

физкультуры 
Январь 

8. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

«Здоровое 

питание» 

Проведение 

 месячника 

Классные 

руководители, 

ПДО 

Апрель 

9. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

«Президентских 

спортивных 

играх» 

Участие в 

Всероссийских 

спортивных 

играх  

школьников в 

рамках 

Десятилетия 

Учителя  

физкультуры 
Апрель-май 
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детства 

10. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

«Мы – за ЗОЖ!» 

Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

здорового 

образа жизни в 

рамках 

Десятилетия 

детства 

Учителя  

физкультуры, 

 классные  

руководители 

В течение 

года 

11. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

Всемирный день 

здоровья 

Общешкольная  

акция 
ДОО Greenland Апрель 

12. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

Всемирный день 

информирования 

об аутизме 

Общешкольная  

акция 
ДОО Greenland Апрель 

13. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

«Ты со мной,  

я с тобой» 

Мероприятия 

по 

профилактике 

кризисных 

состояний и 

суицидального 

поведения 

учащихся. 

Администрация, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

14. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

«Береги здоровье 

смолоду!» 

Проведение 

мониторинга 

здоровья 

обучающихся 

по программе 

АРМИС 

(Десятилетие 

детства) 

Педагоги школы 
В течение 

года 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

1. 
Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Организация ра-

боты по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

рамках 

реализации 

Программы ПДД 

на классных 

часах, на уроках 

ОБЖ 

Беседы, 

классные часы, 

инструктажи  

Классные 

 руководители,  

учителя-

предметники 

В течение 

года 

2. Правовое 

воспитание и 

 «Внимание, 

дети!» 

Участие в 

региональном 

Руководитель 

отряда ЮИД, 
Сентябрь 
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культура  

безопасности 

профилактическ

ом мероприятии 

классные  

руководители 

3. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности  

«Праздник 

Первого звонка», 

«День последнего 

звонка» 

Участие в 

Областных 

днях 

безопасности 

дорожного  

движения 

Классные  

руководители 

 

 

Сентябрь, 

май 

4. 
Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

 «Безопасные 

школьные  

каникулы» 

Профилактиче

ские 

мероприятия 

перед уходом 

учащихся 

каникулы 

Классные  

руководители 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

5. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности  

Проведение 

месячников, 

недель 

безопасности 

дорожного 

движения 

Беседы, 

классные часы, 

инструктажи 

Классные  

руководители 

В течение 

года 

6. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности  

Неделя 

безопасности  

дорожного  

движения 

Профилактиче

ские 

мероприятия, 

посвященные 

окончанию 

учебного года 

Классные  

руководители 
Май 

3. Профилактика детского травматизма 

1. Гражданско-

патриотическое 
«Нет террору!» 

Мероприятия, 

посвященные 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Классные     

руководители 
Сентябрь 

2. 
Нравственное  

и духовное 

воспитание 

«Правила  

поведения 

 в школе» 

Беседа 
Классные     

руководители 
Сентябрь 

3. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание, 

культура  

безопасности 

Действия во 

время 

чрезвычайных  

ситуаций 

Тренировочны

е эвакуации из 

здания школы 

Администрация По графику 

4. 
Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Ценность жизни 

– в ней самой» 

Тематические 

беседы, 

классные часы, 

инструктажи в 

рамках 

реализации 

программы 

«Профилактика 

детского  

Классные  

руководители 
Постоянно 
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травматизма» 

5. 
Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Безопасный  

Интернет» 

Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

рисков и угроз, 

связанных с 

использование

м современных 

информационн

ых технологий 

(Десятилетие 

детства) 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

и ИКТ 

В течение 

года 

6. 
Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Здоровье за 

деньги не 

купишь» 

Мероприятия 

по 

профилактике  

несчастных 

случаев с 

обучающимися 

Классные  

руководители 

В течение 

года  

7. 
Нравственное  

и духовное 

воспитание 

«Забота о 

ближнем – дело 

каждого» 

Беседы, 

классные часы, 

посвященные 

Международно

му дню 

инвалидов 

Классные 

 руководители 
Ноябрь 

9. 
Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Всероссийский 

урок безопасности 

Уроки по 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

в рамках Дня 

интернета 

Учитель 

информатики и 

ИКТ, классные 

руководители 

Сентябрь 

10. 
Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

«Интернет без 

угроз» 

Обучение, 

информирован

ие учащихся 

безопасному 

поведению  в 

сети Интернет 

(Десятилетие 

детства) 

Классные  

руководители, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

В течение 

года 

11. 
Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Развитие 

школьной службы 

медиации 

 Снижение 

проявления 

асоциального 

поведения 

учащихся 

(Десятилетие 

детства) 

ШУПР 
В течение 

года 

4. Профилактика употребления ПАВ, наркомании 

1. Здоровьесбере «Скажи Оформление  социальный Сентябрь 
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гающее 

воспитание 

наркотикам – 

«Нет!» 

информационн

ого стенда 

педагог, 

зам.директора 

по УВР, ПДО 

2. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

 «Сумей сказать – 

«нет!»»  

Неделя 

антинаркотичес

кой 

профилактики 

в рамках 

Всемирного 

дня борьбы со 

СПИДом 

Зам. директора 

по УВР 
Декабрь 

3. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

«Я выбираю 

жизнь» 

Мероприятия  

в рамках 

реализации 

Программа 

профилактики 

наркомании и 

ПАВ-

зависимости 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

В течение 

года 

4. 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

«Рекламомания/П

ивной 

алкоголизм»  

Тренинг по 

пивному 

алкоголизму 

ДОО Greenland Декабрь 

5 
Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

Проведение 

социально-

психологического 

тестирования  

учащихся 

Мероприятия в 

рамках 

реализации 

плана 

Десятилетие 

детства 

 

Социальный 

педагог, 

зам.директора 

по УВР 

Сентябрь-

октябрь 

6. 

Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

«Разговор с 

подростками о 

наркотиках: 

правда или миф» 

Беседы 

по 

профилактике 

наркомании 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

 «Я И СЕМЬЯ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ СЕМЬЕ 

Задачи: 

 формировать уважение к членам семьи; 

 воспитать семьянина, любящего своих родителей; 

 формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, 

жены. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Поддержка семейного воспитания 

№ 

п/п 

Направление Название  

мероприятия 
Форма Ответственные 

Время  

проведения 

1. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

«С праздником, 

родная!» 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню матери 

Руководители 

ШМО классных  

руководителей,  

ДОО Greenland 

Ноябрь 
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2. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

«Я  и моя 

семья»,            

«Золотые  

бабушкины 

руки» 

Конкурсы  

стихотворений и 

рисунков, 

поздравительных 

открыток 

Руководители 

ШМО начальных 

классов, классных  

руководителей  

Март 

3. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

«Мне всегда 

придут на 

помощь» 

Мероприятия в 

рамках реализации 

программы 

«Проблемные дети 

и семьи» 

Зам. директора по 

УВР, классные   

руководители,  

учителя-

предметники, 

родители 

В течение 

года 

«Я И  КУЛЬТУРА»  

ФОРМИРОВАНИЕ  ОТНОШЕНИЯ  К  ИСКУССТВУ 

Задачи: 

 воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; 

 формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

№ 

п/п 

Направление 

 

Название меро-

приятия 

Форма Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

Время 

проведе-

ния 
1. Культуротворческое  

и эстетическое  

воспитание 

«Кукольный 

оазис» 

Квест, театр 

сказок, форум-

театр  

ДОО Greenland 
Ноябрь-

декабрь 

2. Культуротворческое  

и эстетическое  

воспитание 

«Новогодний  

калейдоскоп»  

Развлекательные 

праздничные 

мероприятия 

Классные 

руководители 
Декабрь 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

«Новогоднее  

настроение» 

Конкурс детского 

творчества 

Классные 

руководители, 

ПДО, учителя 

технологии 

Декабрь 

4. Культуротворческое  

и эстетическое  

воспитание 

«Радуга 

талантов» 

Фестиваль 

молодых талантов 

(Дестилетие 

детства) 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Март 

5. Культуротворческое  

и эстетическое 

воспитание, 

нравственное  

и духовное воспитание 

«Мир детства» 

Участие в 

городских 

конкурсах и 

выставке ИЗО и 

ДПИ 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

ПДО, учителя 

технологии 

Октябрь, 

март, май 

 

 

6. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

«Красота спасет 

мир»  

Участие в 

городских 

выставках ДПИ 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

технологии, ПДО  

В течение 

года 

Приобщение к культурному наследию 
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№ 

п/п 

Направление 

 

 

Название меро-

приятия 

 

Форма Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

Время 

проведе-

ния 

1. 

Культуротворческое  

и эстетическое  

воспитание, 

нравственное  

и духовное воспитание 

Экскурси

и на ху-

дожественные 

выставки, 

фотовыставки 

Экскурсии 
Классные 

руководители 

В течение 

года 

2. 

Культуротворческое  

и эстетическое  

воспитание, 

нравственное  

и духовное воспитание 

«Фильм! 

Фильм! Фильм!» 

Посещение  

кинотеатров 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

3. 

Культуротворческое  

и эстетическое 

воспитание 

«Юный 

экскурсовод» 

Подготовка и 

прове дение 

экскурсий в 

многофункционал

ьном школьном 

музее 

Руководитель  

школьного музея 

В течение 

года 

4. 

Культуротворческое  

и эстетическое 

воспитание 

«Тихий Дон» Экскурсии, 

посещение 

географических и 

туристических 

объектов 

Ростовской 

области, включая 

военно-

патриотичес-кие 

памятники в 

рамках реализации 

регионального 

проекта 

«Воспитан на 

Дону» 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

5. 

Культуротворческое  

и эстетическое 

воспитание 

«Культурные 

коды» 

Мероприятия в 

рамках реализации 

регионального 

проекта «150 

культур Дона» 

ДОО Greenland,  

классные 

руководители 

В течение 

года 

6. 

 

Культуротворческое  

и эстетическое 

воспитание 

«По просторам 

моей Родины» 

Реализация 

туристических 

проектов для 

учащихся в 

рамках 

Десятилетия 

детства 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

7. 

Культуротворческое  

и эстетическое  

воспитание, 

нравственное  

и духовное воспитание 

«Живая 

классика» 

Конкурс стихов, 

посвященный 

международному 

дню родного 

языка 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

 

Февраль    

 

 

 8. 

 

 

 

Культуротворческое  

и эстетическое  

воспитание, 

нравственное  

и духовное воспитание 

«Этот 

удивительный 

мир!» 

Мероприятия в 

рамках недели 

детской и 

юношеской книги 

Зав. библиотекой 

 
Март 

9. 

Культуротворческое  

и эстетическое 

воспитание 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Мультимедийные 

презентации  

Учителя русского 

языка и литературы 

Май 

 

«Я  И ШКОЛА» 

       ФОРМИРОВАНИЕ   ГРАЖДАНСКОГО  ОТНОШЕНИЯ  К   ШКОЛЕ 

Задачи: 

 формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 
 воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность,     
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      формировать  готовность школьников к сознательному выбору профессии; 
 воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 
 вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний,  
      в укреплении  своего здоровья; 
 воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 

№ п/п 

Направление 
Название 

 мероприятия 
Форма Ответственные 

Время 

проведе-

ния 

1. 
Интеллектуальное  

воспитание 
День Знаний 

Торжественная 

линейка 

Зам.   директора  по 

УВР 

Сентябр

ь 

2. 

Нравственное и 

духовное, 

интеллектуальное 

воспитание 

Самый лучший 

класс 

Конкурс 

классных 

коллективов 

Зам.   директора  

по УВР, ШМО 

Сентябр

ь - май 

3. 

Правовое  

воспитание 
Проведение 

социально-

педагогическог

о мониторинга 

В рамках 

реализации 

мероприятий 

Десятилетия  

детства 

Социальный 

педагог 

Октябрь

, ноябрь,  

апрель 

4.  

Правовое  

воспитание 
«Мои права и 

 обязанности» 

Беседа о  

школьном 

Уставе 

Классные    

 руководители 

1 

четверть 

5. 

Нравственное 

      и духовное 

воспитание 

 

Работа Совета 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних 

В рамках 

реализации 

мероприятий 

Десятилетия 

детства 

Зам.  директора по 

УВР, ШУПР, 

классные 

руководители 

В 

течение 

года 

6. 
Интеллектуальное 

воспитание 

«Не обижайте 

букву Ё» 
Акция ДОО Greenland 

Ноябрь 

 

7. 

Культуротворческое 

 и эстетическое 

 воспитание 

Праздник       

Последнего 

звонка 

Торжественна

я линейка 

Зам.  директора по 

УВР 
Май 

Популяризация научных знаний 

1. 
Здоровьесберегающ

ее воспитание 

Неделя 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Викторины и 

спортивные  

мероприятия 

Учителя  

физкультуры 
Октябрь 

2. 
Интеллектуальное  

воспитание 

«Путешествие 

в страну 

Филологию», 

«Загадки 

туманного 

Альбиона» 

(квесты) 

Мероприятия в 

рамках 

проведения 

недели 

русского языка 

и литературы, 

иностранного 

ШМО русского 

языка, литературы 

и иностранного 

языка 

Ноябрь 



 

89 
 

 

языка 

3. 
Интеллектуальное  

воспитание 

«В мире 

чисел» 

Мероприятия в 

рамках 

проведения 

недели 

математики, 

физики,  

информатики 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Декабрь 

4. 

Интеллектуальное 

воспитание «К науке 

первые  

шаги» 

Участие в 

городской 

научно-

практической 

конференции 

ШМО учителей 

естественно-

научного цикла 

Январь 

5. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Ученик года 
Общешкольны

й конкурс 

Зам.   директора по 

УВР 

Декабрь

, май 

6. 

Интеллектуальное 

воспитание 

«Час кода» 

Тематический 

урок 

информатики в 

рамках 

Всероссийской 

акции 

Учитель  

информатики 
Декабрь 

7. 

Интеллектуальное  

воспитание 

«Города-герои» 

Литературно-

музы-кальная 

композиция  

в рамках 

проведения 

недели истории  

Учителя истории, 

географии 
Февраль 

8. 

Интеллектуальное  

воспитание 

«День 

Российской 

науки» с 

приглашением 

студентов-

выпускников 

Лекции в 

рамках 

профессиональ

ной 

ориентации 

ДОО Greenland Февраль 

9. 

Интеллектуальное  

воспитание 
«Всюду 

музыка 

слышна»  

Мероприятие в 

рамках 

проведения 

недели музыки, 

ИЗО, МХК, 

технологии 

Учителя 

технологии, 

музыки, ИЗО, МХК 

Март 

10. 

Интеллектуальное  

воспитание 

День Птиц, День 

Воды, День 

Земли, квест 

«Разделяя, 

сохраняй», 

«Твой след на 

Земле» 

Мероприятия в 

рамках недели 

естественных 

наук  

ШМО учителей 

естественно-

научного цикла, 

классные  

руководители 

Апрель 

11.    Интеллектуальное  День пожарной  Тематические  Преподаватели Апрель 
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воспитание охраны уроки ОБЖ ОБЖ, классные 

руководители 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

«Все работы 

хороши» 

Экскурсии 

на предприятия 

города 

Зам.   директора по 

УВР, классные 

руководители 

В 

течение 

года 

2. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

«Мир моих 

увлечений» 

Вовлечение 

учащихся в 

сеть кружков и 

секций 

(Десятилетие 

детства) 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

3. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

«Поздравь 

учителя»  

 

Концерт к Дню 

учителя 

 

ДОО Greenland Октябрь 

4. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству, 

воспитание 

семейных ценностей 

«Примите 

наши 

поздравления» 

Концерт  

для учителей, 

посвященный 

празднику 8 

марта 

Зам.   директора по 

УВР, 

ДОО Greenland 

Март 

«Я И МОЕ  ОТЕЧЕСТВО» 

ФОРМИРОВАНИЕ   ГРАЖДАНСКОГО  ОТНОШЕНИЯ  К  ОТЕЧЕСТВУ 

Задачи: 
 развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к 

народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 
отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости; 

 воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

№ п/п 

Направление Название  

мероприя-

тия 

Форма 
Ответст-

венные 

Время  

проведения 

1. 

Гражданско-

патриотическое 
«Летопись  

освобожден

ия» 

Классные часы к Дню 

77-летия освобождения 

Ростовской  

области 

Классные  

руководители 
Сентябрь 

2. 
Гражданско-

патриотическое  «Мы вместе 

Флеш-моб, 

посвященный дню 

народного единства 

ДОО Greenland Ноябрь 

3. 
Гражданско-

патриотическое 

День  

народного 

единства 

Беседы, классные часы 
Классные  

руководители 
Ноябрь 

4. 
Гражданско-

патриотическое «Отечество» 

Участие в городском 

конкурсе 

исследовательских 

ШМО учителей 

естественно-

научного цикла 

Ноябрь 
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работ 

5. 
Гражданско-

патриотическое 

День 

неизвестног

о солдата 

Беседы, классные часы 
Учителя 

истории 
Декабрь 

6. 

Гражданско-

патриотическое 

День памяти 

о россиянах, 

исполнявши

х служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

Классные часы, беседы 
Классные 

руководители 
Февраль 

7. 
Гражданско-

патриотическое 

«Памятные 

даты  

России» 

Интеллектуальный 

конкурс  

Учителя 

истории 
Февраль 

8. 

Гражданско-

патриотическое 

Организация 

акции "Мы 

вместе", 

посвященной 

5-летию 

воссоединени

я Крыма и 

Севастополя с 

Россией 

Акция, посвященная 5-

летию воссоединения 

Крыма и Севастополя с 

Россией 

ДОО Greenland Март 

9. 

Гражданско-

патриотическое 
«Космос – 

это мы» 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

(Гагаринский урок, 

конкурс рисунков) 

Классные  

руководители 
Апрель 

10. 

Гражданско-

патриотическое 

«Георгиевск

ая  

ленточка», 

«Пишу тебе, 

солдат» 

Акции, посвященные 

Дню Победы 
ДОО Greenland Май 

 

Духовное и нравственное воспитание на основе российских традиционных 

ценностей 

 

1

1. 

Гражданско-

патриотическое Уроки 

Мужества  

Встречи с 

ветеранами  ВОВ,     

участниками      ло-

кальных войн 

Зам. директора по УВР, 

классные 

 руководители 

Февраль, 

май 

2

2. 

Гражданско-

патриотическое 

Месячник 

патриоти-

ческого 

воспитания, 

посвященный 

77-й 

годовщине 

освобождени

Участие в 

городских  

мероприятиях 

Зам. директора по УВР, 

классные  

руководители 

Февраль, 

май 



 

92 
 

 

я г. 

Новочеркасск

а 

3

3. 

Гражданско-

патриотическое 
«Орленок» 

Военно-спортивная 

игра в рамках 

Десятилетия 

детства 

Зам. директора по УВР, 

учителя физкультуры,  

организатор 

ОБЖ 

Февраль, 

май 

4

4. 

Гражданско-

патриотическое 

«Память,   

которой   не 

будет  

конца» 

Общешкольная 

торжественная  ли-

нейка. Возложение 

цветов к обелиску 

Зам. директора по УВР 
Февраль, 

май 

5

5. 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 
«Читаем о 

войне» 

Конкурсы чтецов, 

сочинений о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Учителя русского 

языка и литературы, 

ДОО Greenland 

Февраль, 

май 

6

6. 

Гражданско-

патриотическое  

воспитан

ие 

«Бессмертн

ый полк» 

Акции, 

посвященные Дню 

Победы 

ДОО Greenland Май 

 

Гражданское воспитание 

 

1

1. 

Гражданско-

патриотическое 

«Я – 

гражданин 

своей 

страны» 

Мероприя

тия, 

посвященные 

Дню 

Конституции РФ 

(классные часы, 

выставка 

плакатов, 

рисунков) 

Классные  

руководители 

 

 

Декабрь 

 

 

2

2. 

Гражданско-

патриотическое 

«Моя малая 

Родина» 

Конкурс 

 

экскурсоводов 

ШМО учителей  

естественно-научного 

 цикла 

Март 

3

3. 

Гражданско-

патриотическое 

«Помни 

корни свои» 

Исследовательс

кий конкурс 

ШМО учителей  

естественно-научного 

цикла, классные 

руководители 

Февраль 

4

4. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Стендовые 

модели и 

военная 

техника 

Конкурс 

детскоготехниче

ского творчества 

Классные руководи-

тели, ПДО, учителя 

технологии 

Февраль 

5

5. 

Гражданско-

патриотическое 
«Этих дней 

не смолкнет 

слава» 

Праздничные 

мероприятия к 

76-й годовщине 

Великой Победы 

ШМО учителей русского 

языка и литературы, 

истории,  классные 

руководители 

Май 

6

6. 

Гражданско-

патриотическое 

«Допризывн

ик» 
Военные сборы Организатор ОБЖ 

Сентябрь 
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«Я И ПЛАНЕТА» 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 

Задачи: 
 воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 
 формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и 

творчества людей. 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

№ 
 

Направление 

Название 

мероприятия 
Форма Ответственные 

Время 

проведения 

1

1. 

 

Экологическое 

воспитание 

Урок охраны 

окружающей 

среды 

Участие во 

Всероссийской 

акции 

ШМО учителей 

естественно-

научного цикла, 

классные 

руководители  

Октябрь, март 

2

2. 

Экологическое 

воспитание «Мода из 

отходов» 

Конкурс 

костюмов из 

бросового  

материала 

ПДО, учителя 

технологии 
Апрель 

Популяризация научных знаний 

1

3. 

Интеллектуально

е 

воспитание «Созвездие» 

Участие в 

муниципальны

х и 

региональных  

конкурсах 

ШМО учителей  

естественно-

научного цикла 

Ноябрь 

2

4. 

Экологическое 

воспитание 
«Водный 

проект» 

Участие в 

муниципальны

х и 

региональных  

конкурсах 

ШМО учителей  

естественно-

научного цикла 

Ноябрь 

Экологическое воспитание 

1

1. 

 

 

Экологическое 

воспитание 
«Вместе ярче» 

Участие во 

Всероссийском 

уроке 

«Экология и 

энергосбереже

ние» 

ШМО учителей  

естественно-

научного цикла, 

классные 

руководители 

Сентябрь 

2

2. 

Экологическое 

воспитание 
«Зеленая весна» 

Творческий  

конкурс 

ШМО учителей  

естественно-

научного цикла, 

учителя  

технологии, ПДО 

Апрель 

3

3. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Дни защиты  от 

экологической 

опасности 

Акции 

ШМО учителей  

естественно-

научного цикла, 

учителя  

технологии, ПДО 

Апрель 

4Экологическое День Птиц, День Школьная ШМО учителей Апрель 
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4. воспитание Воды, День 

Земли, квест 

«Разделяя, 

сохраняй», 

«Твой след на 

Земле» 

акция в рамках 

месячника 

экологической 

безопасности  

естественно-

научного цикла, 

классные  

руководители 

5

5. 

Экологическое, 

интеллектуальное 

воспитание 

Дни атомной  

энергетики 

Мероприятия, 

посвященные 

памяти 

погибших в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах 

ШМО учителей  

естественно-

научного цикла и 

математики 

Апрель 

6

6. 

Экологическое 

воспитание 
«Мирный атом» 

Конкурс  

рисунков 

ШМО учителей  

естественно-

научного цикла, 

классные 

руководители 

Апрель 

7

7. 

Экологическое 

воспитание 

«Береги 

планету» 

Беседы об 

экономии 

водных и 

энергоресурсо 

Классные     

руководители 

В течение 

года 

8

8. 

Экологическое 

воспитание 

«Сдал батарейку 

– спас ежика», 

 

#Крышкидобра 

Акция Учитель биологии 
В течение 

года 

9

9. 

Экологическое 

воспитание 
Лесной ярус 

Участие в 

региональном 

конкурсе 

ДОО Greenland Апрель 

 

«Я И ПРАВО» 

   ФОРМИРОВАНИЕ  ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ, ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

                  И ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Задачи: 
 формировать представление о правах как главной ценности человеческого общества; 
 воспитать уважение к закону, правопорядку, позитивным нравственно-правовым нормам; 
 получить знания об основных отраслях права, наиболее важных источниках права и уметь их 

использовать для решения практических задач; 
 формировать целостное представление о взаимосвязи прав, свобод, обязанностей и 

ответственности, готовности и способности строить собственное поведение на их основе; 
 раскрыть творческий потенциал через актуализацию темы прав человека, норм законов и 

ответственности за их несоблюдение; 
 приобрести способность разрешать конфликты мирным путем; 
 предотвратить правонарушения, виктимное поведение. 
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Программа правового просвещения и воспитания учащихся 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа содержит обязательный минимум правового просвещения и 

воспитания, которое каждое общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся. 

Обязательный минимум представлен в форме Примерного тематического плана, содержащего набор 

предметных тем, включаемых в обязательном порядке в деятельность учреждения по правовому 

просвещению обучающихся начального Правовое просвещение и воспитание является одним из 

важных условий формирования правовой культуры и законопослушного поведения человека в 

обществе.  

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это 

целенаправленное, организованное, систематическое и воздействие на личность, формирующее 

установки гражданственности, правосознания, уважения  и соблюдения права, цивилизованных 

способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Недостаточно только проинформировать ребёнка о его правах и обязанностях, правомерном 

поведении, необходимости уважения общечеловеческих ценностей, прав и свобод других людей — 

следует закрепить эти принципы в сознании, чтобы ребёнок мог использовать их в повседневной 

жизни. Правовые знания должны быть включены в сознание ребенка, стать частью его убеждений, 

опыта. Этого можно достичь путем целенаправленного воспитательного воздействия. Результатом 

правового просвещения и воспитания должна стать внутренняя потребность личности следовать 

закону и поступать правильно всегда, вне зависимости от обстоятельств.   

Правовое просвещение и воспитание рассматривается общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Обязательный минимум распределяет материал по возрастным 

ступеням (классам), обеспечивает их преемственность и представляет обучающимся возможность 

успешно продолжить получение правовых знаний  

на каждой из последующих ступеней образования. 

В сфере правового просвещения в начальной школе основной задачей является формирование 

у детей представления о себе и окружающих как личности и равноправных субъектах; получение 

знаний о праве как об особой сфере жизни современного общества, о правилах поведения в школе, 

семье, на улице; приобретение умений в предотвращении и разрешении реальных детских 

конфликтов, а также практического опыта действия в реальных жизненных ситуациях, определенных 

правилами и нормами. Осознание и формирование необходимости выполнения правил и норм 

способствует воспитанию у детей законопослушности, закладываются основы правовой культуры 

личности. 

В правовом просвещении основной школы продолжается работа по формированию 

нравственных ориентиров и правовых установок,  связанных с изменениями в социально-правовом 

положении подростков, расширением их дееспособности. Ведущей линией в обучении и воспитании  

несовершеннолетних является осознание важности права как регулятора взаимоотношений в 

обществе, единства прав, свобод, обязанностей и ответственности, формирование уважительного 

отношения к закону, закрепление знаний о правах ребенка, человека и гражданина и механизмах их 

реализации, а так же компетенций в сфере соблюдения правил поведения в обществе, в конфликтных 

ситуациях, развитие навыков толерантного поведения на основе уважения конституционных прав и 

свобод других людей. На данной ступени правовое просвещение расширяет возможности, привносит 

более глубокое знание нормативных документов: устав образовательной организации, 

законодательство в сфере государственного, административного, семейного, уголовного, трудового 

права, приемы поиска необходимой информации для защиты права. 

В старшей школе с учетом серьезных и глубоких изменений в личности старшеклассника 

усиливается личностно ориентированный характер овладения знаниями и рациональными способами 

реализации конституционных прав и свобод; расширяются представления учащихся о правовой 

сфере общества, знания приобретают системный характер. Правовое просвещение ориентировано  
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на формирование общей культуры, связанной с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами, задачами социализации; на формирование стойкой правовой культуры и 

правовой осознанности, связанной с практическим их применением в социуме.  

На основании писем Минобрнауки от 20 мая 2013 года № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся» и от 3 августа 2015 года № 08-1189 «О методических 

рекомендациях по формированию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов», 

методических рекомендаций «Система воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении» в план воспитательной работы 

включены мероприятия антикоррупционной направленности для учащихся и их родителей. 

 

Правовые компетенции учащихся. 

Основным результатом правового просвещения и воспитания в школе должно стать не 

простое усвоение знаний, а приобретение выпускником соответствующих правовых компетенций, 

под которыми понимается результат, не сводимый к простой комбинации юридических знаний, а 

обеспечивающий возможность решения реальных задач в сфере отношений, регулируемых правом. 

Результатом реализации программы правового просвещения и воспитания должен стать 

уровень подготовки выпускников трех возрастных ступеней по категориям «знать/понимать», 

«уметь» и «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

3 ступень (10-11 класс). 

Категория «Знать/понимать» - выпускник 11 класса должен знать основополагающие 

документы в области российского и международного права,  сферах их применения, систему прав и 

обязанностей граждан России, регулирующих отношения между государством и личностью, усвоить 

систему знаний о порядке реализации, возможностях и методах защиты прав личности, овладеть 

юридическими терминами и понятиями в объеме, необходимом для применения в повседневной 

жизни.  

Категория «Уметь» - выпускник 11 класса должен владеть знанием о значении, основных 

сферах и механизмах правового регулирования общественной жизни, уметь определять оптимум 

(или достаточный минимум) правовой информации для повседневного использования в жизни, уметь 

правильно пользоваться юридической терминологией, читать фрагменты юридических документов и 

объяснять их смысл, иметь четкие ценностные ориентиры гуманистической направленности. 

Категория «Использовать приобретенные знания и умения  

в практической деятельности и повседневной жизни» - учащийся должен использовать правовые 

нормы поведения, основанные на осознанном понимании ответственности, санкций и 

прогнозировании ситуации, анализировать сложившуюся правовую ситуацию с различных позиций, 

давать правовую оценку поступкам физических и юридических лиц, собственным действиям, 

явлениям жизни,  видеть правовые последствия принимаемых решений и совершаемых действий, 

использовать в повседневной жизни механизмы и средства правового разрешения проблем, уважать 

закон, его единство для всех без исключения людей.  

Индикаторы  

успешности правового просвещения и воспитания 

1. Доля учащихся, совершивших правонарушения, общественно опасные деяния, 

преступления, в общей численности обучающихся; 

2. Доля учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в общей численности учащихся; 

3. Доля учащихся, вовлеченных в правовое воспитание, в том числе участие в конкурсах, 

викторинах, олимпиадах правовой тематики, в общей численности обучающихся. 

Примерный календарно-тематический  

план мероприятий правового воспитания  обучающихся с 10 класса 

№

 

Название 

темы 

Основное содержание Форма 

проведения 

Исполнители 

(соисполнители) 
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п\п 

10 класс (1 раз в полугодие) 

1 Права и 

обязанности 

гражданина 

Я - гражданин России с точки 

зрения права. Гражданское право. 

Избирательное право. Трудовое право. 

Семейное право. Административное право 

Уголовное право. Ответственность за 

преступления 

Круглый 

стол 

Классный 

руководитель, 

ШУПР, 

представители 

юридического 

сообщества 

2 Защита права 

собственност

и» 

 

Что такое право собственности? Формы 

собственности. Авторское право и 

интеллектуальная собственность. Памятка 

«Самозащита права собственности» 

Беседа с 

элементами 

деловой 

игры 

Классный 

руководитель, 

представители 

юридического 

сообщества 

Мероприятия по гражданско-правовому просвещению родителей 

Содержание тем 

всеобучей 

Сроки 

проведения 

Форма проведения Ответственный 

Правила прохождения итоговой 

аттестации. Права учащихся. 

Гарантии избирательных прав 

граждан 

октябрь совместное 

мероприятие с 

учащимися 

зам.дир. по УВР 

Областной закон от 25.10.2002 

№ 273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» в части, 

касающейся 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей). 

ноябрь совместное 

мероприятие с 

представителями 

органов системы 

профилактики 

классный 

руководитель,  

зам. дир. по УВР 

Образовательное право. Права 

выпускников и абитуриентов. 

март совместное 

мероприятие 

представителя 

центра занятости с 

учащимися, 

представителями 

вузов 

классный 

руководитель, зам. дир. 

по УВР 

Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения родителей 

Темы Сроки Формы проведения Ответственный 

Нужны ли отметки? (О 

развитии самосознания 

ученика) 

В течение 

года 

Дискуссия на 

родительском 

собрании 

Классный 

руководитель 

Стимулирование школьника: 

кнут или пряник? (Методы 

педагогического воздействия на 

ребенка) 

В течение 

года 

Дискуссия на 

родительском 

собрании 

Классный 

руководитель 

Место ребенка в детском 

коллективе (Атмосфера жизни 

семьи как фактор психического 

здоровья ребенка) 

В течение 

года 

Дискуссия на 

родительском 

собрании 

Классный 

руководитель 

Всегда ли родитель прав? В течение Дискуссия на Классный 
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(Способы общения в семье) года родительском 

собрании 

руководитель 

Мероприятия по правовому просвещению учителей 

Темы Сроки Формы 

проведения 

Ответственный 

Реализация программы «Правовое 

просвещение».  

сентябрь педсовет ШУПР 

Способы и формы проведения уроков 

по правовому просвещению  

январь круглый стол ШУПР 

Итоги внедрения программы 

«Правовое просвещение» 

май педсовет ШУПР 

Педагогическая компетентность 

(этика учителя, трудовой кодекс, 

закон об образовании) 

декабрь педсовет Педагог-психолог, 

учитель 

обществознания 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Направление Название  

мероприятия 
Форма Ответственные 

Время 

проведения 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

«Родители в 

ответе» 

(Безопасность 

и здоровье 

учащихся) 

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

Классные  

руководите

ли 

В течение года 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

«Быть рядом с 

детьми» 

(Организация 

УВП класса) 

Заседание 

родительских 

комитетов 

классов. 

Классные  

руководите

ли 

Сентябрь 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

«Родителям о 

школьном 

питании» 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Классные  

руководители 
Сентябрь 

Формирование 

коммуникат

ивной культуры 

«Давайте 

познакомимся» 

Изучение 

индивидуальны

х особенностей 

школьников 

Классные  

руководите

ли 

Сентябрь 

Интеллектуальное 

воспитание 

Помощь в 

ликвидации 

пробелов 

знаний, 

пропусков 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Классные  

руководители 
В течение года 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

«Подготовка к 

проведению 

Новогодних 

мероприятий. 

Каникулярный 

отдых» 

Заседание 

родительских 

комитетов 

классов. 

Классные  

руководители 
Декабрь 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

«Итоги года, 

задачи и 

планирование на 

следующий 

учебный год» 

Заседание 

родительских 

комитетов 

классов. 

Классные  

руководители 
Май 
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Здоровьесберегаю

щее воспитание 

«Ответственно

сть семьи и 

школы в 

воспитании 

культуры 

здоровья 

детей» 

Родительское  

собрание 

Классные  

руководители 
Сентябрь 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Профилактика 

эмоциональных 

проблем 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение года 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

«Проблема 

подросткового 

суицида» 

Родительское  

собрание 

Классные  

руководители 
Ноябрь 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

«Мы вместе» 

Организация 

культурного 

отдыха с 

детьми. 

Классные  

руководители 
В течение года 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

«Взрослые 

проблемы 

наших детей» 

Родительские  

собрания 

Классные  

руководители 
В течение года 

Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

«Интернет без 

угроз» 

Обучение, 

информирован

ие родителей 

безопасному 

поведению  в 

сети Интернет 

(Десятилетие 

детства) 

Классные  

руководители 

В течение года 

Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

Профилактики 

асоциального 

поведения 

учащихся 

Совершенствов

ание системы 

взаимодействи

я с родителями 

(Десятилетие 

детства)  

Классные  

руководители 

В течение года 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

«Классификаци

я наиболее 

распространен

ных 

наркотических 

средств»,  

«Общие 

последствия 

злоупотреблен

ия 

наркотиками и 

психоактивным

и веществами», 

«Разговор о 

Антинаркотиче

ская 

пропаганда. 

Информирован

ие родителей, 

распространен

ие 

раздаточного 

материала в 

рамках 

исполнения 

решения 

антинаркотичес

кой комиссии 

Классные  

руководители 

В течение года 
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наркотиках: 

правда или 

миф». 

РО от 

28.03.2018 (пр. 

№ 1, п. 1.2.4.) 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Направление 
Название  

мероприятия 
Форма Ответственные 

Время 

про-

ведения 

Нравственное 

и духовное 

воспитание 

Тематические  

педагогические  

Советы 

Выступление 

учителей по вопросам 

воспитания 

Заместитель 

 директора по 

УВР 

По плану 

Нравственное 

и духовное 

воспитание 

Малые 

педагогические 

советы 

Выступление учите-

лей-предметников 

Классный  

руководитель 

В течение 

года 

Интеллектуальное 

воспитание 

Заседания ШМО 

учителей-

предметников  

Рассмотрение и 

обсуждение вопросов 

воспитания. 

Руководители 

ШМО 
По плану 

Интеллектуальное 

воспитание 

Классные 

родительские 

собрания 

Тематические 

выступления 

учителей-

предметников 

Классный  

руководитель 

В течение 

года 

Интеллектуальное 

воспитание 

Устранение 

пробелов в знаниях 

Работа с 

неуспевающими 

учащимися 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Интеллектуальное 

воспитание 

Взаимодействие 

классных 

руководителей с 

учителями-

предметниками. 

Организация  

контроля учебно-

воспитательного 

процесса 

Классный  

руководитель 

В течение 

года 

Интеллектуальное 

воспитание 
«Зажигаем звезды» 

Работа с одаренными 

детьми. 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

«Возьмемся за руки» 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

учащихся. 

Классный  

руководитель 

В течение 

года 

Интеллектуальное 

воспитание 

Подготовка к 

конкурсам, 

олимпиадам, 

конференциям и т.д. 

Работа  

с учащимися 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

«Все предметы  

хороши» 

Вовлечение учащихся 

в кружки по 

интересам 

Учителя-

предметники 
Сентябрь 

Интеллектуальное 

воспитание 

 «К науке первые  

шаги» 

Подготовка детей к 

неделе наук 

Учителя-

предметники 

Март – 

апрель 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

«Самый классный 

классный» 

Участие в школьном 

конкурсе 

Классные  

руководители 

Ноябрь-

апрель 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Профилактика 

наркомании 

Ознакомление с 

методическими и 

Зам. дир. по УВР, 

классные 

 

В течение 
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«Классификация 

наиболее 

распространенных 

наркотических 

средств»,  

«Общие последствия 

злоупотребления 

наркотиками и 

психоактивными 

веществами», 

«Разговор с 

подростками о 

наркотиках: 

развенчиваем 

мифы», «Советы 

подросткам. Как 

отказаться от 

предложения 

попробовать 

наркотики?». 

информационными 

материалами в 

рамках исполнения 

решения 

антинаркотической 

комиссии РО от 

28.03.2018 (пр. № 1, 

п. 1.2.4.) 

руководители года 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 
3.1. Учебный план 

Недельный учебный план МБОУ СОШ № 31 имени Г. А .Бердичевского (далее – учебный 

план) на 2020-2021 учебный год для 10 класса разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее –ФГОС СОО),примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ПООП СОО) и 

обеспечивает реализацию универсального образования. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 

федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 01.05.2017); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

-  Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

29.12.2016 № 936-ЗС); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з);  

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, по 

результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 

(протокол № 2/18); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от24.11.2015 № 81); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677); 

-- приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018  № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования» (в ред. приказа Министерства просвещения РФ от 08.05.2019  № 233, от 22.11.2019 № 

632); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказ Минобразования России  от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо МО и ПО РО «Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020-

2021 учебный год»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31.  

Режим работы в 10классе определен по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 10 классов составляет 34 учебные 

недели. 

Продолжительность урока в 10классе составляет  40 минут.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», по «Информатике» 

осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости 25 и более человек), кроме того,  

деление класса на две группы осуществляется при проведении занятий по физической культуре 

(юноши, девушки).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент образовательного 

учреждения), является вариативной частью учебного плана и используется с учетом 

направленности основной образовательной программы образовательного учреждения для введения 

новых элективных курсов. 

Обязательные учебные предметы - «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 
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в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный 2 часа в неделю 

и включает разделы «История России» и «Всеобщая история». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 1 час 

в неделю.В 10 классе изучение предмета включает в рамках бюджетного финансирования 

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным 

знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части учебного 

плана заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа).  

Учебный предмет «Обществознание» изучается 2 часа в неделю. 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10 класса составляют и другие 

базовые учебные предметы, которые изучаются по выбору: «Родной язык», «Родная 

литература»,«География», «Информатика» - по 1 часу в неделю.  

Выбор ОУ представлен следующими предметами/курсами:  

физика (2 часа), химия (1 час),  биология (1 час), элективные курсы (по 1 часу): Подготовка к 

ЕГЭ по математике, Путь к успеху. 

Учебный план 10а класса МБОУ СОШ № 31 имени Г. А. Бердичевского 

на 2020 - 2021 учебный год  

(ФГОС СОО, 5-дневная учебная неделя, универсальное обучение) 

Предметная 

область 

Учебные предметы БУ УО ИТОГО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 
Литература 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 1 
Родная литература  1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 3  3 
Общественные 

науки 

История  2  2 
Обществознание 2  2 
География 1  1 

Математика и  

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
3  3 

Геометрия 1  1 
Информатика 1  1 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 4 
Астрономия    
Химия 1 1 2 
Биология 1 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

 Индивидуальный проект 1  1 
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Курсы по выбору Подготовка к ЕГЭ по 

математике 
 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 
   

Путь к успеху  1 1 
Итого 26   
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   
 8  

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 
Формы промежуточной аттестации учащихся 10-а класса 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все учащиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования во всех формах обучения, 

в том числе учащиеся, осваивающие основные образовательные программы по индивидуальным 

учебным планам. 

Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования; в форме самообразования. 

В соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ     № 31 имени Г. А. 

Бердичевского промежуточная аттестация обучающихся школы представляет собой процедуру 

выставления годовой отметки по предметам учебного плана.  

Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется обучающимся 10 класса как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое полугодовых отметок, 

полученных обучающимся по данному предмету.  

Изучение элективных курсов в 10 классе завершается промежуточной аттестацией по системе 

«зачет» / «незачет». 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 31 имени Г. А. Бердичевского – нормативный 

правовой документ, устанавливающий перечень курсов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по классам обучения.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 31 имени Г. А. Бердичевского разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 01.05.2017); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

29.12.2016 № 936-ЗС); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 
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изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015   № 81). 

- Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015  № 387); 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011     № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

- письмо минобразования Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О направлении 

рекомендаций»; 

- письмо Минпросвещения от 20.05.2020 № ВБ – 976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием дистанционных общеобразовательных технологий»; 

- Письмо Минпросвещения РФ от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31.  

Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в средней школе, создание благоприятных условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в разнообразную деятельность, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей, содержательное единство учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках ООП СОО. 

Задачи, решаемые внеурочной деятельностью: обеспечить достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов основной образовательной программы основного общего 

образования, снизить учебную нагрузку учащихся, обеспечить благоприятную адаптацию к 

процессу обучения в средней школе, улучшить условия для развития учащихся, учесть возрастные 

и индивидуальные особенности обучающихся.  

Направления внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

обучающихся в соответствии с ООП СОО школы: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Формы организации внеурочной деятельности: соревнования, экскурсии, мини-проекты, 

проекты, конкурсы, поисковые исследования, общественно полезные практики и другое. 

К осуществлению внеурочной деятельности  предъявляются  валеологические требования – 

форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы между учебными 

занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью (не менее 45 минут).  

    Содержание внеурочной деятельности определено следующими курсами:  

Основы духовной нравственности, Информационная безопасность, Реальная математика, 150 

культур Дона. 

Программы курсов внеурочной деятельности направлены на достижение планируемых 

результатов ООП СОО: 
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Основы духовной нравственности - является продолжением предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего образования. Курс 

направлен на обеспечение следующих результатов: воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности. 

Информационная безопасность – курс отражает особенности современного цифрового мира 

как киберпространства, насыщенного сетевыми сервисами и интернет коммуникациями, 

доступными детям, в том числе негативной направленности. Главная цель курса - обеспечить 

социальные аспекты информационной безопасности в воспитании школьников в условиях 

цифрового мира, включение цифровой гигиены в контекст воспитания детей на регулярной основе, 

формирование у учащихся правовой грамотности по вопросам информационной безопасности, 

которые влияют на социализацию детей в информационном обществе, формирование личностных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания детей.  

Реальная математика – курс направлен на формирование умений и навыков по решению 

задач прикладного характера и поиску рациональных решений, на развитие логического мышления 

выпускников основной школы, навыков исследовательской деятельности, призван воспитывать 

целеустремленность и настойчивость при нахождении решения математических задач, оказывать 

помощь в подготовке к успешному прохождению государственной итоговой аттестации по 

математике. 

150 культур Дона – курс направлен на вовлечение учащихся в деятельность по изучению 

культуры, обычаев и традиций народов, проживающих на территории Ростовской области, 

аккумулирование опыта этнографической работы, формирование позитивного образа 

межнациональных отношений между народами России, поддержку культурного разнообразия и 

продвижение традиций, ритуалов и праздников общероссийской поликультурной национально-

гражданской идентичности россиян.  

Организация системы оценивания достижений учащихся. 

По курсам внеурочной деятельности в течение учебного года устанавливается безотметочная 

система оценивания. 

При оценивании достижений планируемых результатов учащихся при изучении курса 

внеурочной деятельности используется качественная оценка действий учащегося, качественное 

оценивание продуктов его деятельности: например, создание и защита творческих проектов, 

материалы экскурсий, участие в конкурсах, соревнованиях, концертах и т.п. Результаты подготовки 

и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио 

обучающихся. 

     Содержательный контроль и оценка учащихся направлены на выявление индивидуальной 

динамики развития учащихся с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов. 

     Основной формой определения уровня достижения планируемых результатов внеурочной 

деятельности учащихся являются проекты (продукты), в том числе и коллективные, 

индивидуальное портфолио, которое представляется  системой учета индивидуальных достижений 

учащихся. 

Внеурочная деятельность в 10а классе  

МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского в 2020 – 2021 учебном году  
Название курса Количество часов 

в неделю 

Спортивно-оздоровительное  направление 
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- - 

Духовно-нравственное  направление 

Основы духовной нравственности 1 час в 4 четверти 

Социальное  направление 

Информационная безопасность 1 час в 3 четверти 

Общеинтеллектуальное  направление 

Реальная математика 1 час в 1 четверти 

Общекультурное направление 

150 культур Дона 1 час во 2 четверти 

ИТОГО 1 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных ООП ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности: 

Должность Должностные  

обязанности 

Кол

-во  

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический уровень  

квалификации 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу ОУ 

1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Кащеева Галина  

Владимировна, РГУ, 

педагогический стаж – 

41 год, в занимаемой 

должности – 19 лет. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

координирует 

работу 

педработников,  

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль качества 

образовательного 

процесса. 

3 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Рыбалкина Марина 

Леонидовна, ТГПИ, 

педагогический стаж – 

35 лет, в занимаемой 

должности – 25 лет. 

Цветова Наталия 

Алексеевна, РГУ, 

педагогический стаж – 

27 лет, в занимаемой 

должности – 17 лет. 

Мальченко Галина 

Викторовна, РГПИ, 

педагогический стаж – 

28 лет, в занимаемой 

должности – 22 года. 
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Должность Должностные  

обязанности 
Кол

-во  

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический уровень  

квалификации 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

13 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в ОУ без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Учителя русского  

языка и математики: 

Буракова И. И. 

Дейнега С. Ф. 

Учителя 

информатики, физики, 

химии, биологии: 

Афанасьева Н.К. 

Свинухова Н.Ф. 

Маркина Н.Н. 

Баштанник Н.Е. 

Учителя истории, 

обществознания, 

географии: 

Мороз И.В. 

Цветова Н.А. 

Учителя  

иностранного  языка: 

Мальченко Г.В. 

Агаркова И.В. 

Учителя физкультуры: 

Мороз Е.А. 

Шевченко В. В. 

Учитель ОБЖ: 

Мороз И.В. 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Дейнега С. Ф. 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Вакансия 
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Должность Должностные  

обязанности 
Кол

-во  

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический уровень  

квалификации 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

учащихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Ткаченко Татьяна 

Ивановна, НГПГК, 

педагогический стаж – 

33 года, в занимаемой 

должности – 26 лет. 

Библиотека

рь 

обеспечивает 

доступ учащихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Кращенко Олеся  

Николаевна, НПГК, 

педагогический стаж – 

6 лет, в занимаемой 

должности – 14 лет.      

Информаци

онно-

технологиче

ский  

персонал 

обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры 

(включая  ремонт 

техники, выдачу 

книг в библиотеке, 

системное  

администрирование

, организацию 

выставок, 

2 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность»; 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

Кращенко О.Н., 

НПГК, 

педагогический стаж – 

6 лет, в занимаемой 

должности – 14 лет.      

Баштанник Н.Е., 

РГПУ, педагогический 

стаж – 27 лет,  

в занимаемой 

должности – 23 года 
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Должность Должностные  

обязанности 
Кол

-во  

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический уровень  

квалификации 

поддержание сайта 

школы и пр.) 

Медицински

й персонал 

Обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированно

й информационной 

системы 

мониторинга 

здоровья  учащихся 

и выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

1  совместитель 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу 

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную ка- 

тегорию составлен в соответствии с приказом министерства общего и профессионального образо- 

вания Ростовской области от 21.08.2017 № 595 «Об аттестации педагогических работников орга- 

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификацион- 

ной категории», приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 28.08.2018 № 630 «О внесении изменений в при от 21.08.2017 № 595 «Об аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях установления квалификационной категории». 

Аттестация педагогических работников в 2020-2021 учебном году 
№ Ф.И.О. 

педагогического 
работника 

Имеющаяс
я  категория 

Основани
е (приказ) 

Окончание  
срока 
аттестации 

1 Цветова Наталия 
Алексеевна 

В 873 от 27.11.2015 27.11.2020 

2 Дикова Наталья Юрьевна I 873 от 27.11.2015 27.11.2020 
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3 Мамонова Светлана 
Ивановна 

I 873 от 27.11.2015 27.11.2020 

4 Жемейцева Маргарита 
Владимировна 

I 948 от 25.12.2015 25.12.2020 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации программы: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психоло- 

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова- 

тельных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отноше- 

нию к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное со- 

трудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлек- 

сию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образователь- ной 

деятельности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне школы. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом- 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией; 

 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми воз- 

можностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагогических работников используются техно- 

логии самоанализа педагогической деятельности, оценка результативности педагогической дея- 

тельности, карта успешности педагогического работника, эффективность использования совре- 

менных образовательных технологий. 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности с целью создания 

условий для успешной социализации обучающихся на уровне основного общего образования, 

обеспечения благополучного развития учащихся, снижение перегрузок, сопровождения процесса 

адаптации. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Социологические и психолого-педагогические исследо- 
вания по вопросам воспитания учащихся, определения их 

уровня воспитанности. 

2 полугодие Мальченко 
Г.В. 

2. Профилактика правонарушений и преступлений среди 
учащихся 

в течение года Мальченко 
Г.В. 

3. Деятельность ПМПк. по мере 
необходимости 

Руденко М.В. 

4. Организация и совершенствование психологического 
мониторинга. 

согласно плану Педагог- 
психолог 

5. Обеспечение индивидуализации учебной нагрузки и до- 
машнего задания с учетом психологических и физиче- 

в течение года администрация 

 ских особенностей, а также запросов учащихся и их ро- 
дителей. 

  

6. Социальный образовательный заказ по результатам со- 
циологического исследования. 

1 четверть Мальченко 
Г.В. 

7. Формирование банка данных учащихся школы, состав- 
ляющих группу риска. Работа с детьми «группы риска». 

в течение года Мальченко 
Г.В. 

8. Оценка уровня психологического комфорта учащихся в 
ученическом коллективе. 

в течение года Педагог- 
психолог 

9. Помощь детям из малообеспеченных семей из различ- 
ных источников. Обеспечение их учебниками. 

в течение года Мальченко 
Г.В. 
Кращенко 
О.Н. 

10. Работа с детьми, находящимися под опекой. в течение года Попова Г.В. 

11. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 
обучающихся с ОВЗ (при наличии), детей-инвалидов 

в течение года Педагогически
й 
коллектив 

12. Организация индивидуальных консультаций педагога- 
психолога для родителей и лиц, их заменяющих. 

постоянно Педагог- 
психолог 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обяза- 

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес- 

платного основного общего образования. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес- 

платного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
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обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации ООП ООО 

Параметры Суммы 

Общее количество учащихся 10-а класса 29 учащихся 

Норматив на одного обучающегося в год 35 447 руб. 

Госбюджет на финансовый год 1027963 руб. 

Общий фонд оплаты труда: базовая часть ФОТ: 11 320 322 руб. 

Расходы на учебники 258 393,36 руб. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база школы позволяет решать вопросы современного образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и вне- 

урочной деятельности школа оборудована: учебными кабинетами; библиотекой с читальным за- лом 

и медиатекой; помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность получения качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков и обедов; гардеробами, санузлами. 

Имеющиеся в школе столовая, медицинский кабинет и спортивный зал оснащены технологиче- 

ским, медицинским и спортивным оборудованием. На территории школы находится стадион с 

футбольным полем, реконструируются баскетбольные и волейбольные площадками. Школа имеет 

спортивный зал - 269 кв.м. 

Общий библиотечный фонд – 32048 экземпляров. Обеспеченность учебниками 10-а класса – 

100 %. 

В школе действует система внутреннего видеонаблюдения (3 камеры), наружного видеонаблю- 

дения (9 камер), имеется мини-АТС, факс, 10 телевизоров, 7 видеомагнитофонов, видеокамера, 6 

DVD, 34 принтера, 2 музыкальных центра, 6 сканеров, 4 ксерокса, 13 МФУ (сканер, принтер, ксе- 

рокс), Сервер (Intel (R), Pentium (R), 45 персональных компьютеров, 59 ноутбуков, 1 интерактив- ная 

доска обратной проекции, 12 интерактивных доски прямой проекции, 25 мультимедийных 

проекторов, 2 графических планшета, 4 модема, кабинет межпредметный (комплект компьютер- ного 

оборудования), комплект оборудования: автоматизированное рабочее место преподавателя, система 

визуализации и озвучивания для групповой системы видеосвязи для базовых и абонент- ских 

учебных учреждений. LCD панель LG42VS10MS в комплекте с мобильной стойкой, группо- вая 

система видеосвязи для организации сеансов синхронного дистанционного обучения для базо- вых 

учебных учреждений. Life Size Express 220 – Camera 200 – Mid Pod – Non-AES, Аппаратно- 

программный комплекс доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся. 

Характер отопительной системы, ее состояние - удовлетворительное, централизованное. 

Уровень освещенности на рабочих местах учащихся (САНПИН 2.4.2.1178-02 п.2.6.«Требования к 

естественному и искусственному освещению») соответствует требованиям. 

Перечень оснащения и оборудования 

Кабинет, 

предмет 

Оборудование 
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101, музыка Трехэлементная доска, ноутбук, видеопроектор, экран подвесной, телевизор, ко- 

лонки звуковые, магнитола, фортепиано, набор дисков «Композиторы мира» 30 

штук, набор альбомов «Художники», 50 штук, набор альбомов «Музеи мира», 30 

штук. 

215, инфор- 

матика 

Доска одноэлементная, интерактивная доска SMART Board 680 (диагональ 

77*/195,6), многофункциональный аппарат Xerox WCPE 3119, концентратор, 

мультимедийный проектор BENQ, компьютеры – 11 штук, ноутбук – 16 штук, 

программное обеспечение на компьютеры (MSOffice, антивирусная программа 

Касперского и SmartNotebook). 

219, русский 

язык, лите- 

ратура 

Универсальный портативный компьютер, монитор, мультимедийная доска, 

трехэлементная доска, видеопроектор, акустическая система, принтер 

220, геогра- 

фия 

Трёхэлементная доска, видеопроектор «BENG», интерактивная доска «SMART», 

компьютер «LOC», видеомагнитофон «LQ», колонки звуковые, географические 

карты для 5-11 классов, учебные видеофильмы для 5-8 классов, таблицы: «Земля как 

планета», «Окружающий мир», «География. Рельеф», «Хозяйство и регионы 

России», коллекции: «Минералы и горные породы», «Строительных материалов», 

«Полезные ископаемые», «Почва и её состав», «Палеонтологическая», «Древесных 

пород», портреты  путешественников 

221, мате- 

матика 

Трёхэлементная доска, видеопроектор, интерактивная доска, компьютер, колонки 

звуковые 

222, русский 

язык, лите- 

ратура 

Пятиэлементная доска, универсальный компьютер, экран подвесной, монитор, ви- 

деопроектор, звуковые колонки, принтер. 

223, биоло- 

гия 

Ноутбуки Lenovo – 13/ мыши 13 шт., планшет 1 Sensor Lab, интерактивная доска 1 

Smart Board, проектор 2 Beng VT 590 + nec, принтер 2 Kyocera+ Canon LPB2900, 

колонки – 2 комплекта (личные), доска магнитно-маркерная 2 (договор аренды), 

экран подвесной + подставка переносная, микроскоп электронный –8 шт., микро- 

скопы лабораторные «Микромед» 15 +1 (дарение), комплект приборов Sensor Lab 

Лабораторное оборудование, микропрепараты, лабораторные принадлежности:  

 комплект портретов ученых-биологов2 в рамках на стене, весы учебные с гирями 

до 200 г -2, термометр лабораторный -2, скелет человека разборный, торс челове- 

ка (разборная модель), череп человека, кости черепа человека, смонтированные на 

одной подставке, чучело «Рыба», комплект скелетов позвоночных, глазное яблоко, 

модель ДНК, модель Сердце (раздаточный)-15, видео (диски, кассеты), коллекции 

-15, гербарии, кодотранспоранты, комплекты карточек (магнитные), комплекты 

таблиц, комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных грибов», комплекты му- 

ляжей: «Позвоночные животные», «Результат искусственного отбора на примере 

культурных растений», модели, набор научно-познавательной литературы 

224, мате- 

матика 

Трёхэлементная доска, компьютер, видеопроектор, экран подвесной, принтер, ко- 

лонки звуковые 

225, англий- 

ский язык 

Трёхэлементная доска, видеопроектор, компьютер, подвесной экран, колонки зву- 

ковые 

330, техно- 

логия 

Трехэлементная доска, ноутбук, магнитофон 

331, исто- 

рия, обще- 

ствознание 

Трёхэлементная доска, компьютер, видеопроектор, экран подвесной, звуковые ко- 

лонки, DVD- плеер BBK 
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332, русский 

язык, лите- 

ратура 

Трехэлементная доска, интерактивная доска, проектор, компьютер, таблицы по 

русскому языку и литературе. 

333, русский 

язык, лите- 

ратура 

Доска трехэлементная, видеопроектор, компьютер, экран подвесной, электронные 

презентации по темам уроков, портреты поэтов и писателей. 

334, англий- 

ский язык 

Лингафонный кабинет, видеопроектор, экран подвесной, компьютер, звуковые ко- 

лонки, магнитофон, телевизор 

335, история, 

обществозна

ние 

Трёхэлементная доска, ноутбук, видеопроектор, экран подвесной, роутер- 

ретранслятор, колонки звуковые 

Спортивный 

зал 

Беговая дорожка, спортивный тренажер, мячи баскетбольные, 15 шт., мячи фут- 

больные, 10 шт., мячи волейбольные, 15 шт., гантели гимнастические, 30 шт., 

флажки разметочные, 18 шт., обручи гимнастические, 20 шт., скакалки гимнастиче- 

ские, 20 шт., мячи набивные, медицинбол (1, 2, 3 кг), 45 шт., дуги универсальные, 15 

шт., мячи резиновые, 20 шт., палки гимнастические, 20 шт., фишки для разметки, 30 

шт., гири гимнастические, 5 шт., скамейка гимнастическая, 12 шт., щиты баскет- 

больные, 6 шт., лестницы гимнастические 12 шт., бревно гимнастическое, 3 шт., 

маты гимнастические, 11 шт., мячи для метания, 150 гр, 15 шт., гранаты для мета- 

ния, 500 гр, 7 шт., гранаты для метания, 700 гр, 8 шт., эспандер спортивный, 4 шт., 

стол теннисный, 3 шт., секундомер, 1 шт., ракетка теннисная, 6 шт., ракетки бад- 

минтонные, 8 шт., планка для прыжков в высоту, набор для игры в дартс, 1 шт., эс- 

тафетные палочки, 3 шт. 

Кабинет пе- 

дагога- 

психолога 

Ноутбук, принтер, магнитофон, профессиональный диагностический инструмен- 

тарий ИМАТОН, система «Школьная психодиагностика» 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает      возможность      осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе - работ обу- 

чающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационных 

ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образова- 

тельной программы среднегоо общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе - дистанцион- 

ное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе обра- 

зовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образо- 

вательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с зада- 

чами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 

- сделать прозрачным образовательную деятельность для родителей и общества; 

- взаимодействие школы и УО Администрации города Новочеркасска и с другими ОУ, органи- 

зациями. 
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Информационно-образовательные ресурсы: официальные, 

периодические справочно-библиографические издания, 

научная литература 
Типы изданий Кол-во 

Справочно-библиографические издания. 

1. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т. «Россия». – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2004 

1 

2. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т. 1. А - Анкети- 

рование. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2005 

1 

3. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.2. Анкилоз - 

Банка. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2005 

1 

4. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.3. «Банкетная 

кампания» 1904 – Большой Иргиз. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2005 

1 

5. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.4. Большой Кав- 

каз – Великий канал. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2006 

1 

6. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.5. Великий князь 

– Восходящий узел орбиты. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2006 

1 

7. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.6. Восьмерич- 

ный путь – Германцы. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2006 

1 

8. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.7. Герма - Гри- 

горьев – М.: Большая Российская энциклопедия, 2007 

1 

9. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.8. Григорьев - 

Динамика – М.: Большая Российская энциклопедия, 2007 

1 

10. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т. 9. Динамика 

атмосферы - Железнодорожный узел. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2007 

1 

11. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.10. Железное 

дерево - Излучение – М.: Большая Российская энциклопедия, 2008 

1 

12. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.11. Излучение 

плазмы – Исламский фронт спасения. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2008 

1 

13. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.12. Исландия – 

Канцеляризмы. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2008 

1 

14. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.13. Канцелярия 

конфискации – Киргизы. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2008 

1 

15. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.14. Киреев - 

Конго – М.: Большая Российская энциклопедия, 2009 

1 

17. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.15. Крещение - 

Ласточковые– М.: Большая Российская энциклопедия, 2010 

1 

18. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.16. Лас-Тунас - 

Ломонос– М.: Большая Российская энциклопедия, 2011 

1 
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19. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.18. Ломоносов - 

Манизер – М.: Большая Российская энциклопедия, 2011 

1 

20. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.19 Маников- 

ский-Меотида – М.: Большая Российская энциклопедия, 2012 

1 

Информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях 

№ Наименование К

ол-во 

1 ж. Искусство (CD) Комплект 

2 ж. Искусство. (CD) Комплект 

ж. Начальная школа. № 1,2,3,4,5 -2012г. / Электронная версия журнала. Комплект 

ж. Английский язык. (CD) Комплект 

3 Фраза. Программа – тренажер по русскому языку. Вся школьная программа с 1 по 

9 кл. + подготовка в ВУЗ. /CD 

1 

4 Экология. /Учебное электронное издание 1 

5 Православная культура. 1-й год обучения/ Музыкальное пособие (аудиокассета) 1 

6 Православная культура. 2-й год обучения/ Музыкальное пособие (аудиокассета) 1 

7 Enjoi English 1. /Аудиокассеты №1 и 2 1 

8 EnjoiEnglish 1. / Аудиокассета к учебнику ангд. языка для нач. шк. 1 

9 ж. Завуч начальной школы №1-4- 2012г. №1-4 -2013/компакт-диск. комплект 

 ж. Искусство № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 -2012г. №,1,2,3,4,5 -2013г./ Электронная вер- 

сия журнала 

комплект 

 г. «Педсовет» CD № 8,9,10,11,12-2011г., № 1,2,3,4,5- 2012г., № 1,2,3,4,5- 2013г.  

 ж. «Классное руководство и воспитание школьников» № 2,3,5 – 2012г. / Электрон- 

ная версия журнала 

1 

 ж. Школьный психолог (CD) 1 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 1 

Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

Школа имеет выход в Интернет, имеет собственный электронный ящик, сайт. 

E-mail: nov31@inbox.ruhttp:// school31novoch.narod.ru 

На школьном сайте размещены работы учащихся и учителей МБОУ СОШ № 31 имени 

Г.А.Бердичевского, которые можно использовать на уроках 

- http://school31novoch.ucoz.ru/load- работы учащихся 

- http://school31novoch.ucoz.ru/publ- обмен опытом – учителя 

- http://bashtanniknat.ucoz.ru/load/material_k_uroku/18- Баштанник Н.Е. 

- http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) – модули для работы на ПК (отмечены в рабочей программе) 

- http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) в виде комплектов учебно-методических ресурсов (комплексных ЦОР). 

- www.openklass.ru - презентации к уроку 

- www.pedsovet.org - презентации к уроку 

- www.EdCompass.com – готовые материалы для SmartBoard 

- www.edu.ru - библиотека ЦСОР 

- http://www.gramota.ru/ - справочно-информационный интернет-портал 

- http://www.polimedia.ru/ - готовые материалы для SmartBoard 

- http://www.politoring.ru/-Всероссийский полиатлон-мониторинг 

- www.it-n-ru – сайт творческих учителей (презентации и методические разработки учителей) 

- www.internet-school.ru – виртуальная школа (материалы к урокам) 

- подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 

- Подготовка к олимпиаде ВОШ по биологии http://kpdbio.ru 

- Информационный портал ВОШ http://www.rosolymp.ru/ 

http://school31novoch.narod.ru/
http://school31novoch.ucoz.ru/load
http://school31novoch.ucoz.ru/publ
http://bashtanniknat.ucoz.ru/load/material_k_uroku/18
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openklass.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.edcompass.com/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.polimedia.ru/
http://www.politoring.ru/-
http://www.internet-school.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
http://kpdbio.ru/
http://www.rosolymp.ru/
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- Олимпиады школьников – информационный сайт, задания прошлых лет https://olimpiada.ru/ 

- http://biouroki.ru/ уроки биологии - учебник 

- Библиотека Гумер - книги для студентов и учителей. http://www.gumer.info/ 

- Сайты для учителей http://www.abitur.su/dlya-uchiteley/ 

- http://www.fcior.edu.ru- библиотека ФЦСОР 

- www.sbio.info.ru – новости биологии 

- www.it-n-ru – сайт творческих учителей (презентации и методические разработки учителей); 

- www.openklass.ru; www.pedsovet.su - презентации к уроку 

- www.internet-school.ru, 

- www.uroki.ru – виртуальная школа (материалы к урокам) 

- http://www.uchportal.ru/ - учительский портал, разработки к урокам 

- http://college.ru/ - это профессиональный сервис подготовки к ЕГЭ онлайн.Учебник, 

модели, On- line тесты, учителю. 

- http://www.zavuch.ru/ - материалы к урокам, методические материалы, конкурсы 

- http://foxford.ru/library - он-лайн школа 

Имеющиеся в школе компьютеры объединены в локальную сеть, обеспечен выход в 

Интернет. В школе имеется медиатека, мини-АТС, 1 телефон с АОН. 

В школе созданы необходимые условия для освоения учащимися инновационных и 

традиционных программ, обеспечивающих их успешное развитие в соответствии с особенностями 

возрастного этапа, индивидуальными склонностями и предпочтениями, а также психо-

эмоциональными и интеллектуальными особенностями. 

Перечень реализуемых образовательных программ в 2020 – 2021 учебном году 
Предмет Наименование 

программы (статус – 

государственная) 

Данные о программе Уровень 

Русский язык Примерная программа 

среднего общего образования 

по русскому языку в 

соответствии с ФГОС СОО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения общего 

образования (протокол от 

08.04.2015 N 1/15 в  ред. от 

04.02.2020) 

Базовый  

Литература Примерная программа среднего 

общего образования по 

литературе в соответствии с 

ФГОС СОО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения общего 

образования (про- токол от 

08.04.2015 N 1/15 в ред. от 

04.02.2020) 

Базовый 

Родной язык Примерная программа 

среднего общего образования 

по родному русскому языку в 

соответствии с  ФГОС СОО 

Одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения общего образования 

(про токол от 31.01.2018 № 2/18) 

Базовый 

Родная 

литература 

Примерная программа среднего 

общего образования по родной 

литературе в соответствии с 

ФГОС СООО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения общего 

образования (протокол от 

31.01.2018 № 2/18) 

Базовый 

Иностранны

й язык 

Примерная программа среднего 

общего образования по 

иностранному (английскому) 

языку в соответствии с ФГОС 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения общего образования 

(протокол от 08.04.2015 N 1/15 в  ред. 

Базовый 

https://olimpiada.ru/
http://biouroki.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.abitur.su/dlya-uchiteley/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.sbio.info.ru/
http://www.openklass.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.internet-school.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://college.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://foxford.ru/library
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СОО от 04.02.2020) 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 

Примерная программа среднего 

общего образования по 

математи- ке в соответствии с 

ФГОС СОО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения общего образования 

(про токол от 08.04.2015 N 1/15 в ред. 

от 04.02.2020) 

Базовый 

Геометрия Примерная программа среднего 

общего образования по 

математике в соответствии с 

ФГОС СОО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения общего образования 

(протокол от 08.04.2015 N 1/15 в ред. 

от04.02.2020) 

Базовый 

Информатика  Примерная программа среднего 

общего образования по 

информатике в соответствии с 

ФГОС СОО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения общего 

образования (протокол от 08.04.2015 

N 1/15 в  ред. от 04.02.2020) 

Базовый 

История Примерная программа среднего 

общего образования по 

истории в соответствии с ФГОС 

СОО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения общего образования 

(протокол от 08.04.2015 N 1/15 в ред. 

от 04.02.2020) 

Базовый 

Общество- 

знание 

Примерная программа среднего 

общего образования по 

общество знанию в соответствии 

с ФГОС СОО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения общего 

образования (протокол от 

08.04.2015 N 1/15 в ред. от 

04.02.2020) 

Базовый 

География Примерная программа среднего 

общего образования по 

географии в соответствии с 

ФГОС СОО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения общего 

образования (протокол от 

08.04.2015 N 1/15 в  ред. от 

04.02.2020) 

Базовый 

Физика Примерная программа 

среднего общего образования 

по физике в соответствии с 

ФГОС СОО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения общего 

образования (протокол от 

08.04.2015 N 1/15 в ред. от 

04.02.2020) 

Базовый 

Химия Примерная программа 

среднего общего образования 

по химии в соответствии с 

ФГОС СОО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения общего 

образования (протокол от 

08.04.2015 N 1/15 в  ред. от 

04.02.2020) 

Базовый 
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Биология Примерная программа среднего 

общего образования по биологии 

в соответствии с ФГОС СОО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения общего 

образования (протокол от 

08.04.2015 N 1/15 в ред. от 

04.02.2020) 

Базовый 

Основы без- 

опасности 

жизнедея- 

тельности 

Примерная программа среднего 

общего образования по ОБЖ в 

со ответствии с ФГОС СОО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения общего 

образования (протокол от 

08.04.2015 N 1/15 в  ред. от 

04.02.2020) 

Базовый 

Физическая 

культура 

Примерная программа 

среднего общего образования 

по физкультуре в соответствии 

с ФГОС СОО 

ПООП СОО, одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения общего 

образования (протокол от 08.06.2015 

№1/15) 

Базовый 

Перечень учебников для реализации программ по предметам учебного плана 

 в 2020-2021 учебном году (среднее общее образование) 

№ п/п Авторы, название учебника К

ласс 

Издате

льство 

Основан

ие 

Ном

ер в пр 

Русский язык 

1.  Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. Русский язык (базовый 

уровень) 

10-11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 28.12.2018   

N 345 

1.3.1.1.5.1 

Литература 

2.  Лебедев Ю.В.  Литература (базовый уровень)       

(в 2-х частях) 

1

10 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 28.12.2018   

N 345 

1.3.1.3.2.1 

Иностранный язык 

3.  Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык (базовый уровень) 

1

10 

ООО «ДРОФА» Пр. от 22.11.2019   

N 632 

1.3.2.1.3.1.1 

 

Алгебра и начала математического анализа 

4.  Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский 

В.Б., Якир М.С.; под ред. Подольского В.Е. 

Математика. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый уровень). ФГОС 

1

10 

ООО 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Пр. от 22.11.2019 

№ 632 

1.3.4.1.17.1 

Геометрия 

5.  Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский 

В.Б., Якир М.С.; под ред. Подольского В.Е. 

Математика. Геометрия (базовый уровень) 

1

10 

ООО 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Пр. от 22.11.2019 

№ 632 

1.3.4.1.18.1 

Информатика 
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№ п/п Авторы, название учебника К

ласс 

Издате

льство 

Основан

ие 

Ном

ер в пр 

6.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика (базовый уровень) 

1

10 

ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Пр. от 28.12.2018   

N 345 

1.3.4.3.6.1 

История 

7.  Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и 

др. /Под ред. Торкунова А.В. История России 

(базовый и углубленный уровни) (в 3-х частях) 

1

10 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 28.12.2018   

N 345 

1.3.3.1.3.1 

 

8.  Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

История (базовый и углубленный уровни) (в 2-х 

частях) 

1

10-11 

ООО «Русское 

слово-учебник» 

Пр. от 28.12.2018   

N 345 

1.3.3.1.8.1 

 

Обществознание 

9.  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю.  Обществознание (базовый 

уровень) 

1

10  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 28.12.2018   

N 345 

1.3.3.9.1.1 

 

География 

10.  Максаковский В.П.  География (базовый 

уровень) 

1

0-11 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 28.12.2018   

N 345 

1.3.3.3.7.1 

 

Биология 

11.  Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и 

др./Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология (базовый уровень) 

1

10  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 28.12.2018   

N 345 

1.3.5.6.2.1 

 

Физика 

12.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под 

ред.  Парфентьевой Н.А. Физика (базовый уровень)            

1

10 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 28.12.2018   

N 345 

1.3.5.1.7.1 

 

Химия 

13.  Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

Химия (базовый уровень) 

1

10 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 28.12.2018   

N 345 

1.3.5.4.1.1 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

14.  Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

10-11 ООО 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Пр. от 28.12.2018   

N 345 

1.3.6.3.1.1 

Физическая культура 

15.  Лях В.И.  Физическая культура (базовый 

уровень) 

1

10-11 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 28.12.2018   

N 345 

1.3.6.1.2.1 

Развитие информационно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности с целью обеспечения сохранности здания, 

оборудования, имуще- ства, организации многоканального финансирования: 

Содержание Сроки Ответствен

ный 
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1. Размещение на сайте школы информационных материа- 

лов о реализации ООП СОО 

в течение года Баштанник Н.Е. 

2. Широкое информирование родительской общественно- 

сти о реализации ООП СОО 

в течение года Администрация 

Баштанник Н.Е. 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС и внесения дополнений в 

содержание ООП СОО 

в течение года Администрация 

4. Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и ре- 

зультатах реализации ООП СОО 

в течение года Администрация 

Баштанник Н.Е. 

5. Создание условий для надлежащего обеспечения сани- 

тарно-гигиенического, теплового, светового, противопо- 

жарного режима. Поддержание в рабочем состоянии водо- 

снабжения, газоснабжения, канализации. 

постоянно Кащеева 

Г.В. Елжова 

Е.А. 

6. Разработка библиографических указателей (в том числе 

электронных) в школьной библиотеке и организация 

функционирования абонемента. 

в течение года Кращенко О.Н. 

7. Оснащение рабочих мест учителей и учащихся 

компьютерами нового поколения, приобретение 

автоматизированных учебных программ. 

по возможности Кащеева Г.В. 

8. Обеспечение комплектования библиотечного фонда, 

в том числе и региональными пособиями, УМК, 

методическими и другими печатными пособиями и 

материалами, электронными образовательными 

ресурсами 

в течение года, по 

мере финан 

сирования 

Кащеева Г.В. 

9.Определение списка учебников и учебных пособий, ис- 

пользуемых в образовательной деятельности в соответ- 

ствии с ФГОС СОО 

после приказа 

Минобрнауки 

РФ 

Рыбалкина М.Л. 

10. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

в течение года Афанасьева Н.К. 

11. Обеспечение контролируемого доступа участников 

об разовательного процесса к информационным образова- 

тельным ресурсам в Интернете 

в течение года Афанасьева Н.К. 

12. Своевременное проведение текущего ремонта зданий, 

сооружений, кабинетов, рекреаций, оборудования, остек- 

ление. 

в течение года, по 

мере финан- 

сирования 

Кащеева Г.В. 

13. Общественные смотры сохранности имущества. в течение года Администрация 

14. Привлечение внебюджетных средств. по возможности Кащеева Г.В. 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.4.1.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП СОО 

Направле- 

ние 

Основные мероприятия Сроки 

реализации 

I. Норма- 

тивное 

обеспечение 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы) о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО 

до 31 августа 
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введения 

ФГОС СОО 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

образовательной школы 

до 31 августа 

3. Утверждение основной образовательной программы СОО до 31 августа 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО 

до начала 

учебного года 

5. Приведение должностных инструкций работников в соответ 

ствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно- 

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

до 31 августа 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

использу емых в образовательной деятельности в соответствии 

со ФГОС СОО 

до 30 апреля 

7. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов; 

— календарного учебного графика; 

— локальных актов 

до начала 

учебного года 

II. Финан- 

совое 

обеспечение 

введения 

ФГОС   СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации СОО и достижения планируемых результатов 

до начала фи- 

нансового года 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

по мере необ- 

ходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

догово- 

по мере необ- 

 ру с педагогическими работниками ходимости 

III. Орга- 

низационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации ФГОС СОО 

в течение года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

по мере необ- 

ходимости 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образователь ных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

до 31 марта 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы среднего общего 

образования 

в течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

до 31 марта 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников в 

связи с введе нием ФГОС СОО 

до 31 марта 
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3. Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внут ришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС СОО 

до 31 августа 

V. Ин- 

формаци- 

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введения ФГОС СОО 

по мере необ- 

ходимости 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС СОО 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения и реализации ФГОС СОО и внесения дополнений 

в со держание ООП 

по мере необ- 

ходимости 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС СОО 

до 31 августа 

VI. Мате- 

риально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации  ФГОС СОО 

до начала учеб ного 

года 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

об разовательной организации требованиям ФГОС СОО 

в зависимости 

от финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ре сурсами 

в зависимости 

от финансиро вания 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных базах данных 

по мере воз- 

можности 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 
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3.4.2.План реализации внутренней системы оценки качества образования 
Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Объекты мониторинга Ответственный Итог 

мониторинга 

СЕНТЯБРЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

Посещаемость 

учебных за нятий 

Выявить учащихся, не приступивших к 

занятиям 

Данные классных 

руководителей об уча щихся, не 

приступивших к занятиям 

Администр

ация, 

классные 

руко- 

водители 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и, родителями, 

учащимися 

2. Качество образовательных результатов 

Тематический контроль 

адаптации учащихся к 

обучению на новом 

уровне об разования 

Определить готовность учащихся 10-а 

класса обучаться на новом уровне общего 

образования 

Организация образовательной 

деятельности в классах в период 

адаптации к новому уровню 

образования 

Замдиректо

ра по УВР, 

педагог- 

психолог 

Протокол МС 

Тематический 

контроль преодоления 

трудностей учащихся 

после стартовой 

диагностики 

Запланировать и провести открытые уроки 

учителей, у которых есть наиболее успешный 

опыт отработки трудных заданий с 

учениками по итогам стартовой диа- 

гностики 

Организация образовательной 

деятельности в классах в период 

адаптации к новому уровню 

образования 

Администра

ция 

Администрати

вное  

совещание. 

3. Качество ведения документации 

Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнить требования к оформлению личных 

дел учащихся 

Личные дела прибывших учащихся Делопроизвод

итель 

Индивидуальные 

собеседования 

Оформление 

алфавитных книг 

учащихся 

Присвоить номера личных дел прибывшим 

учащимся 

Алфавитны е книги учащихся Делопроизводи

- тель 

Собеседование 

Проверка планов 

воспитательной работы 

классного  руководителя 

Выполнить рекомендации по составлению 

планов вос питательной работы на новый 

учебный год 

План воспитательной работы 

классного  руководителя 

Замдиректора 

по УВР 

Информация, 

собе седование 

Оформление 

классного/ 

электронного 

журналов 

Выполнить требования к ведению классного 

журнала, правильность оформления журнала 

классным руководителем 

Классный журнал (после 

инструктажа) 

Администра

ция 

школы 

Собеседование 

по итогам 

проверки 
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Контроль подготовки 

планов работы 

школьных мето- 

дических объединений 

(ШМО) 

Выявить степень готовности документации 

школьных методических объединений к 

решению поставленных задач по развитию 

ВСОКО с учетом новых показателей качества в 

национальном проекте «Образование», 

утвержденного Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным про- ектам протоколом от 

03.09.2018 № 10, а также с учетом новых 

предметных концепций и проектов 

обновленных ФГОС начального и основного 

общего образования 

Планы работы школьных 

методических объединений 

Замдиректора 

по УВР 

Проверка 

докумен тации. 

Собеседование 

4. Сохранение здоровья учащихся 
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Контроль соблюдения 

тре- бований СанПиН к 

образовательной 

деятельности 

Проверить качество подготовки учебных 

кабинетов к урокам, соблюдение режима 

образовательной деятельности в 10-а классе 

Требования СанПиН к 

образовательной деятельности 

Замдиректора 

по УВР 

Администрати

вное 

совещание. 

Организация 

питания в школьной 

столовой 

Охватить учащихся горячим питанием Состояние документации по 

питанию 

Замдиректора 

по УВР, ответ- 

ственный за 

питание 

Администрат

ивное 

совещание. 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Проверка выполнения 

рабо чих программ 

Проверить качество оформления записей в 

журналы в 

соответствии с рабочими программами. 

Проверить выполнение практических и 

лабораторных работ 

Рабочие программы и классный 

журнал 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Собеседование 

Контроль 

взаимодействия 

психолого-

педагогической 

службы 

с 

администрацией, 

классным 

руководителем 

и учащимися. 

Проверить соответствие плана работы педагога- 

психолога плану работы школы на новый 

учебный год. Проверить мероприятия в плане 

работы педагога-психолога, которые помогут 

учащимся освоить ООП 

План работы педагога-психолога Педагог- 

психолог 

Собеседование 

6. Качество организации образовательной деятельности 

Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

Проверить наличие учебников у учащихся на 

новый учебный год в соответствии с 

обновленным Федеральным перечнем 

учебников, утвержденном приказом 

Минпросвещения от 28.12.2018 № 345 (с 

изменениями) 

Документация библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Библиотекарь Администрат

ивное 

совещание, 

отчет. 

Организация дежурства 

по школе 

Распределить дежурства по школе График дежурства Заместитель 

директора по 

График 

дежурства 
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УВР 

Готовность классных 

кабинетов к учебному 

году 

Проверить состояние техники безопасности, 

готовности материальной базы, методического 

обеспечения, соот ветствия нормам СанПиН. 

Учебные кабинеты: оснащение, 

докумен тация 

Комиссия по 

смотру 

кабинетов 

Приказ об 

установлении 

доплат за 

заведование 

кабинетами 

ОКТЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Подготовка к 

проведению  

диагностических 

работ 

Провести диагностические работы и мониторинг 

их результатов. 

Работы учащихся.  Администраци

я 

Оценочные 

листы, 

разработанны

е с учетом 

трудных 

заданий и 

ошибок 

    на ВПР. 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Тематический контроль 

10- класса – проверка 

адаптации к обучению 

на новом уровне 

Проконтролировать выполнение ООП среднего 

общего образования. Учесть принципы 

преемственности в образовательной 

деятельности 

Организация образовательной 

деятельно сти в 10-а классе 

Директор 

школы, зам 

директо- ра 

по УВР, 

педагог- 

психолог 

АС 

Протоколы 

ШМО 

I (школьный) этап 

ВсОШ по учебным 

предметам 

Проконтролировать, как учителя ведут 

подготовку уча щихся к этапу ВсОШ 

Проведение и результаты 

школьного этапа ВсОШ 

Замдиректора 

по УВР 

Приказ об 

итогах 

проведения 

школьного 

этапа ВсОШ. 

Объективность оценки 

образовательных 

результатов 

Провести мониторинг оценивания по 

предметам на основе критериев 

диагностических работ, региональных и 

муниципальных проверочных работ. 

Сопоставить текущие отметки и результаты 

Посещение уроков Администрация Материалы 

для про- 

ведения 

педсовета. 
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проверочных работ разных уровней 

3. Качество ведения документации 

Проверка электронного 

журнала 

Проверить выполнение требований в работе с 

электронным журналом 

Электронный журнал класса Замдиректор

а 

по УВР 

Административн

ое совещание. 

Журнал внеурочной 

дея тельности 

Проверить выполнение требований к ведению 

журнала 

Журнал внеурочной деятельности Замдирек

тора по 

УВР 

Административ

ное совещание. 

4. Сохранение здоровья учащихся 

Проверка выполнения 

требований ФГОС и 

СанПиН к 

образовательной 

деятельности в области 

здоровьесбережения 

Проконтролировать, как педагоги выполняют 

требования ФГОС к формированию 

компетенций школьников, которые помогают 

ученикам вести ЗОЖ. Проконтролировать 

соблюдение требований СанПиН к 

образовательной деятельности 

Посещение уроков и контроль 

педагогических технологий, 

контроль выполнения требований 

СанПиН 

Замдиректор

а по УВР, 

класс- ные 

руководите- 

ли 

Администрати

вное совещание. 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Качество выполнения 

должностных 

обязанностей 

Проверить готовность педагогов к аттестации 

на соответствие занимаемой должности, на 

квалификационную категорию. 

Анализ работы педагога Замдиректора 

по УВР 

Материалы, 

необходимые для 

аттестации 

учителя 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют 

новые концепции преподавания учебных 

предметов 

Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

Зам директора 

по УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока 

  соответствующего новым 

предметным концепциям, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

 педагога. 

Собеседов

ание 

НОЯБРЬ 

1. Качество преподавания учебных предметов 
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Тематический контроль 

10 класса «Работа с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельно сти» 

Осуществить и подвести итоги тематического 

контроля 10 класса «Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию учебно-

познавательной деятельности» 

Образовательный процесс в 10 

классе 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог- 

психолог, 

класс ный 

руководите ли 

Административ

ное совещание. 

АС 

Индивидуальные 

консультации 

для педагогов 

Качество подготовки и 

про- ведения занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют 

новые концепции преподавания учебных 

предметов 

Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, анализ 

качества реализации 

современных образовательных 

технологий 

Замдиректора 

по УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

2. Качество ведения документации 

Проверка дневников 

учащихся 

Выполнить требования к ведению дневников 

учащихся. Проконтролировать работу педагогов 

с родителями учащихся 

Дневники учащихся Замдиректора 

по УВР 

Административ

ное совещание. 

приказ 

Проверка 

электронного, 

классного журналов  

Выполнить требования к ведению и 

проверке, объек тивность оценки. 

Электронный журнал Замдиректора 

по УВР 

Административ

ное совещание. 

приказ 

3. Качество работы с педагогическими кадрами 

Подготовка 

документации и 

качество работы 

аттестующихся 

учителей (согласно 

графику) 

Оказать помощь в подготовке к аттестации и 

провести аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

Творческий отчёт педагога, анализ 

работы 

Зам 

директора по 

УВР 

Материалы 

аттестации 

учителя. 

Качество подготовки и 

про- ведения занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют 

новые концепции преподавания учебных 

предметов 

Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, анализ 

качества реализации 

Зам 

директора по 

УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 



1

33 

 

 

современных образовательных 

технологий 

ДЕКАБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Посещаемость уроков, 

успеваемость, 

организация досуговой 

деятельности учащихся 

группы риска 

Проконтролировать работу классного 

руководителя с учащимися группы риска и их 

родителями 

План классного руководителя по 

работе с учащимися группы риска 

и их родителями, классный 

журнал, анкетирование 

Зам директора 

по УВР 

Протоколы 

ШМО. 

Консультации 

для учащихся и 

их родителей 

(законных 

представител

ей), педагогов 

    образова

тельных 

результатов 

обуча- ющихся 

и объек- 

тивности 

оценива- 

ния 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Итоги муниципального 

этапа ВсОШ по учебным 

пред метам 

Выяснить результативность участия школы во 

II (муни ципального) этапа ВсОШ по учебным 

предметам 

Приказ по управлению образования Зам директора 

по УВР 

Информация на 

стенды и на 

сайт ОО. 

Качество подготовки и 

про- ведения занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют 

новые концепции преподавания учебных 

предметов 

Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, анализ 

качества реализации 

современных образовательных 

технологий 

Зам директора 

по УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 



1

34 

 

 

3. Качество ведения документации 

Итоги проверки 

классного журнала по 

проблеме пре- 

дупреждения 

неуспеваемости 

учащихся. Работа класс- 

ного руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися 

Предупредить неуспеваемость школьников. 

Проконтролировать работу классного 

руководителя по предупреждению пропусков 

уроков учащимися 

Классные журналы Администрац

ия 

Приказ по 

итогам 

проверки 

журналов 

Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

учащихся 

Выполнить требования к ведению и проверке, 

реализовать объективность оценки. 

Организовать индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов в знаниях учащих ся 

Контрольные и рабочие тетради 

учащихся  

Руководители 

ШМО 

Справка по 

итогам 

проверки. 

Протокол 

заседания ШМО. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

педагогов по 

итогам 

проверки 

Выполнение рабочих 

про- грамм учебных 

предметов и курсов за 

первое полугодие 2020-

2021 учебного года 

Выполнить требования к реализации рабочих 

программ 

Рабочие программы учебных 

предметов и  курсов 

Зам 

директора по 

УВР, руково- 

дитель ШМО 

АС 

Протокол 

заседания ШМО. 

Индивидуальны

е консультации 

педагогов по 

итогам проверки 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Соблюдение требований 

СанПиН к 

предупреждению 

перегрузки школьников 

Проверить, как школа соблюдает требований 

СанПиН к предупреждению перегрузки 

школьников 

Уроки в 10-а  классе Администра

ция 

АС. 

Индивидуаль- 

ные 

консультации 
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для педагогов 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Выполнение 

муниципального задания 

в 2020 году 

Проконтролировать, как выполнено 

муниципальное задание в 2020 году 

Выполнение муниципального 

задания в 2020 году 

Директор 

школы 

Мониторинг 

выполнения 

муниципального 

задания, адми- 

нистративное 

совещание по 

итогам 

выполнения 

муниципального 

задания. 

Качество исполнения 

должностных 

обязанностей 

аттестующимися 

педагогами 

Проконтролировать подготовку к аттестации и 

качество работы аттестующихся педагогов 

Материалы аттестации Зам директора 

по УВР 

Индивидуаль

ные 

консультации 

ЯНВАРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость учащихся 

в (1-м полугодии) 

Подвести итоги I полугодия. 

Определить результативность работы 

учителей 

Мониторинг успеваемости по 

итогам I полугодия 

Зам 

директора 

по УВР 

Протокол и реше- 

ние педсовета 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Контроль 10 класса 

«Развитие 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций 

выпускников школы 

при подготовке к ГИА» 

Организовать работу по развитию 

информационной и коммуникативной 

компетенций выпускников школы при 

подготовке 10-классников к ГИА 

Образовательная деятельность в 10 

классах, в том числе подготовка 

итоговых проектов 

Зам 

директора 

по УВР, 

классный 

руководи- 

тель 9 

классов 

Мониторинг 

качества 

образователь- 

ной 

деятельности. 

Административ

ное совещание. 
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Качество подготовки и 

про- ведения занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют 

новые концепции преподавания учебных 

предметов 

Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, анализ 

качества реализации 

современных образовательных 

технологий 

Зам директора 

по УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

3. Качество ведения документации 

Выполнение

 образовательной 

программы школы з а 1-е 

полугодие 

Установить, соответствует ли программе 

выполнение календарно-тематического 

планирования 

Классный журнал. 

Тетради для контрольных, 

практических и лабораторных 

работ 

Зам директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Собеседование с 

педагогами по 

итогам 

контроля 

Оформление классного 

жур нала 

Проверить правильность, своевременность, 

полноту записей в классном журнале. 

Проверить объективность выставления оценок 

за I полугодие 

Классные бумажные и 

электронные журна- лы 

Замдиректор

а по УВР 

Собесед

ование с 

педагогами по 

ито- гам 

контроля 

4. Сохранение здоровья учащихся 

Анализ заболеваемости 

учащихся в 1-м 

полугодии. 

Провести анализ заболеваемости учащихся. 

 

Мониторинг Замдиректора 

по УВР, 

учителя- 

Справка по 

итогам 

контроля. 

Контроль реализации 

про грамм по 

социализации и 

здоровьесбережению 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего 

образования, включающую такие направления, 

как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование 

экологи- ческой культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в основной школе. 

 предметники Администрати

вное совещание. 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 
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Эффективность 

методической работы 

педагогов 

Проверить результативность деятельности 

методиче ских объединений. 

Проверить результативность участия педагогов 

в про фессиональных конкурсах в 1-м полугодии 

нового учебного года 

Протоколы методических 

объединений, оценочные 

материалы. 

Дипломы, грамоты, 

подтверждающие ре- 

зультативность участия учителей в 

конкурсах 

Замдиректор

а по УВР, 

руково- 

дители ШМО 

Мониторинг 

качества 

документации 

6. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Контроль показателей, 

ха- рактеризующих 

общие критерии оценки 

качества условий 

осуществления образо- 

вательной деятельности 

Провести анализ соответствия условий 

образовательной деятельности в школе 

Показателям, характеризующим общие 

критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 

13.03.2019 № 114 

Сайт, документация, 

оборудование, поведение 

работников, анкетирование 

родителей и школьников 

Замдиректор

а по УВР, 

руково- 

дители ШМО 

Мониторинг 

качества 

условий осу- 

ществления 

образовательно

й деятель- 

ности. 

Повторный инструктаж 

всех работников перед 

началом нового 

учебного полугодия 

Проверить, как работники выполнили 

требования охраны труда и техники 

безопасности (ОТиТБ), правил безопасности 

(ПБ), антитеррористической защищенности 

объекта 

Проведение инструктажа Директор 

школы, зам 

директо ра 

по 

АХР 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитерористиче

ской за- 

щищенности 

объекта 

ФЕВРАЛЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Организация работы с 

учащимися, стоящими 

на учете в КДН 

Проконтролировать работу классных 

руководителей по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Работа классных руководителей 

по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Заседание совета 

профилактики. 

Протокол 

заседания совета 

профилактики 

Подготовка к 

проведению ВПР 

Проанализировать, как педагоги внедряют 

на уроках задания и критерии оценки 

ответов обучающихся по требованиям ВПР 

Работы учащихся. Анализ уроков Администрац

ия 

Оценочные 

листы, 

разработанные 

с учетом 

трудных 
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заданий и 

ошибок на 

ВПР. 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Качество подготовки и 

про- ведения занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют 

новые концепции преподавания учебных 

предметов 

Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, анализ 

качества реализации 

современных образовательных 

технологий 

Зам 

директора по 

УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

3. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Успеваемость учащихся 

– кандидатов на 

получение аттестатов с 

отличием 

Проверить соответствие оценок учащихся в 

классных журналах требованиям к аттестатам с 

отличием 

Классный журнал Зам директора 

по УВР 

Административ

ное совещание. 

4. Качество ведения документации 

Проверка классного 

журнла. Контроль 

выполнения требований 

учебных про- грамм по 

предметам в 10 

классе. Оценивание 

знаний  учащихся 

Выполнить требования к ведению классного 

журнала и оценке знаний учащихся 10-а класса. 

Проверить качество оценочных материалов и 

объектив ность оценивания 

Классный журнал 10-а класса Зам директора 

по УВР 

Приказ о 

результатах 

проверки 

5. Сохранение здоровья обучающихся 

Анализ 

заболеваемости 

учащихся в 1-м 

полугодии. Контроль 

реализации программ 

по социализации и 

здоровьесбережению 

Провести анализ заболеваемости учащихся. 

Проконтролировать, как педагоги 

выполняют: Программу формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в средней школе. 

Мониторинг Зам директора 

по УВР, 

учителя- 

предметники 

АС 

Административ

ное совещание. 
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6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Анализ выполнения 

решений 

педагогических советов 

и ШМО 

Провести анализ, как выполняются решения 

педагогических советов, заседаний ШМО 

Анализ выполнения решений 

педагогиче ских советов 

Директор 

школы 

Административ

ное совещание. 

Протокол 

административн

ого совещания 

    щания 

Качество подготовки и 

про- ведения занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют 

новые концепции преподавания учебных 

предметов 

Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, анализ 

качества реализации современных 

образовательных технологий 

Зам директора 

по УВР 

Оценочные 

листы. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

9. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Домашние задания Выполнить требования к домашним заданиям Тематический контроль  Зам директора 

по УВР 

Административно

е 

совещание. 

МАРТ 

1. Качество образовательных результатов 

Подготовка к 

проведению ВПР 

Проанализировать, как педагоги внедряют 

на уроках задания и критерии оценки 

ответов учащихся по требованиям ВПР 

Работы учащихся. 

Анализ уроков 

Администрац

ия 

Оценочные 

листы, 

разработанные 

с учетом 

трудных 

заданий и 

ошибок на 

ВПР. 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Работа руководителей 

кружков над 

сохранностью 

контингента учащихся 

Проверить, как учителя выполняют рабочие 

программы элективных курсов, куров 

внеурочной деятельности, кружков. 

Проверить, как учителя поддерживают 

посещаемость кружков. 

Работа руководителей элективных 

курсов, курсов внеурочной 

деятельности, кружков 

– качество проведения занятий 

Замдиректора 

по УВР, 

учите- ля-

предметники 

Справка по 

итогам 

контроля. 

Административ

ное совещание. 
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3. Качество ведения документации 

Работа учителей с 

журнала- 

ми 

Выполнить требования к ведению журналов Журналы Замдиректора 

по УВР 

Приказ 

Админист

ративное 

Работа педагогов 

внеурочной 

дятельности с 

журналами учета 

Выполнить требования к ведению журналов Журналы учета внеурочной 

деятельности 

Зам директора 

по ВР 

Приказ 

Административ

ное 

совещание. 

4. Сохранение здоровья учащихся 

Анализ 

заболеваемости 

учащихся в 2-м 

полугодии. Контроль 

реализации про- грамм 

по социализации и 

здоровьесбережению 

Провести анализ заболеваемости учащихся. 

Проконтролировать, как педагоги выполняют: 

Программу воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное 

Мониторинг Замдиректора 

по УВР, 

учителя- 

предметники 

Справка по 

итогам 

контроля. 

Административ

ное совещание. 

 развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологи- ческой культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни в основной школе. 

   

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Организация работы по 

формированию УМК 

на но вый учебный год 

Проверить соответствие УМК Федеральному 

перечню учебников на 2021-2022 учебный год 

Список учебников на новый учебный 

год 

Зам директора 

по УВР, 

завбиб- 

лиотекой 

Согласованный с 

учителями 

список 

учебников для 

подготовки 

приказа 

Работа классного 

руководителя по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Проконтролировать подготовку анализа 

работы классного руководителя по 

профилактике правонарушений 

школьников 

Данные мониторинга 

правонарушений школьников 

Зам директора 

по УВР 

Административ

ное совещание 
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Предварительная 

нагрузка на новый 

учебный год 

Распределить предварительно нагрузку на 2021-

2022 учебный год 

Материалы предварительной 

нагрузки на новый учебный год 

Администрация Приказ 

АПРЕЛЬ 

1. Качество преподавания учебных предметов 

Текущий 

контроль в 10-а 

классе 

Проверить, как учителя реализуют учебные 

программы. 

Проконтролировать уровень обученности и 

качество знаний по учебным предметам 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения заданий. 

Сравнение результатов с итогами 

текущей аттестации обучающихся. 

Замдиректора 

по УВР, 

руково- 

дители 

ШМО 

АС 

Административ

ное совещание 

2. Качество ведения документации 

Работа учителя с 

классным 

журналом (в 

печатном и 

электронном видах) 

Выполнить требования к работе учителя с 

классным журналом. 

Выполнить программы по итогам III четверти 

Классные журналы (в печатном и 

элек тронном видах) 

Администрация Приказ 

Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей 

Проверить, как учителя выполняют 

требования к ведению тетрадей и оценке 

знаний обучающихся (при проведении 

текущего контроля) 

Уровень знаний учащихся, 

тетради для контрольных работ, 

рабочие тетради 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протоколы ШМО 

3. Качество ведения документации 

Работа учителя с 

классным журналом (в 

печатном и 

электронном видах) 

Выполнить требования к работе учителя с 

классным журналом. 

Выполнить программы по итогам III четверти 

Классные журналы (в печатном и 

элек тронном видах) 

Директор 

школы, 

замдиректо- 

ра по УВР 

АС 

Административ

ное совещание 

Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей 

Проверить, как учителя выполняют 

требования к ведению тетрадей и оценке 

знаний обучающихся (при про- ведении 

текущего контроля) 

Уровень знаний учащихся, 

тетради для контрольных работ, 

рабочие тетради 

Замдиректора 

по УВР, 

руководител

и 

ШМО 

АС 

Административ

ное совещание. 

4. Качество работы с педагогическими кадрами 

Сбор сведений об 

аттестующихся 

Сформировать списки на аттестацию в новом 

учебном году 

Заявления работников на 

аттестацию в но вом учебном году 

Замдиректора 

по УВР 

Собеседование с 

учителями 
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педагогах в новом 

учебном году 

МАЙ 

1. Качество преподавания учебных предметов 

Текущий 

контроль образо- 

вательных результатов в 

10-а  классе 

Проверить выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности по учебным 

предметам 

Работы учащихся. 

Анализ результатов выполнения 

заданий. Сравнение результатов с 

итогами текущей аттестации 

обучающихся 

Директор 

школы, 

замдиректо- 

ра по УВР, 

руководители 

ШМО 

Приказ 

Административ

ное совещание. 

Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предме там 

Проверить выполнение рабочих программ по 

учебным предметам по итогам учебного года 

Отчеты учителей о выполнении 

рабочих программ по учебным 

предметам. Классный журнал 

Администраци

я, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 

2. Качество ведения документации 

Классный журнал Выполнить учебные программы Классный журнал Директор 

школы, 

замдиректо- 

ра по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протокол 

педсовета. 

Собеседование 

Личные дела учащихся Проконтролировать, как классные руководители 

оформляют личные дела учащихся 

Личные дела учащихся Делопроизвод

итель 

Собеседование, 

прием журнала 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Проверить, как учителя выполнили рабочие 

программы дополнительного образования 

Журналы дополнительного 

образования 

Замдиректора 

по УВР 

Собеседование, 

прием журнала 

3. Сохранение здоровья учащихся 

Использование 

возможностей 

социума, спортивных 

сооружений школы 

для формирования 

ЗОЖ уча щихся 

Организовать взаимодействие с учреждениями 

социума школы для формирования ЗОЖ 

учащихся 

Данные классного руководителя Замдиректора 

по УВР 

Собеседование 
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4. Качество работы с педагогическими кадрами 

Педагогический 

совет «О переводе 

учащихся 

10-а класса в 

следующий класс» 

Проконтролировать работу педагогического 

коллектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся, подготовку 

классных руководителей и учителей к 

педагогиче скому совету 

Материалы педагогического совета Администраци

я 

Протокол 

педсове та. 

Приказ о 

переводе 

обучающихся в 

сле дующий класс 

Проведение итоговых 

засе даний ШМО 

Изучить результативность работы 

методических объединений в 2020-2021 

учебном году 

Протоколы заседаний, анализ 

работы за 2020-2021 учебный 

год, план работы на 2020-2021 

учебный год 

Зам директора 

по УВР 

Анализ 

работы 

ШМО 

Работа с учителями, 

подавшими заявления 

на аттестацию в 2021-

2022 учебном году 

Провести инструктаж по подготовке 

материалов к аттестации 

Заявления учителей, которые 

будут аттестовываться на 

квалификационную категорию в 

2021-2022 учебном году 

Замдиректора 

по УВР 

Собеседование 

Результативность 

участия 

педагогических 

работников и учащихся 

школы в кон- курсах 

различного уровня 

(по итогам II полугодия) 

Подвести итоги участия педагогических 

работников и учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам II полугодия) 

Мониторинг участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня 

Замдиректора 

по УВР 

Мониторинг 

Подготовка анализа 

работы школы в 2020-

2021 учебном году и 

плана работы на 2021- 

2022 учебный год 

Подготовить анализ работы школы и плана 

работы на 2021-2022 учебный год 

Анализ работы школы и план 

работы на 2021-2022 учебный год 

Администрац

ия 

Анализ работы 

школы за 2020-

2021 учебный 

год и план 

работы на 2021- 

2022 учебный год 

Выполнение 

муниципального задания 

Подготовить анализ выполнения 

муниципального задания по итогам 1-го 

полугодия 2021 года 

Мониторинг Директор 

школы 

Протокол 

августовского 

педсовета 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
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Выполнение 

требований пожарной 

безопасности в школе, 

плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и 

учащимися школы 

Выполнить требования пожарной безопасности 

в школе, плана проведения учебных тренировок 

с работниками и учащимися школы в течение 

2020-2021 учебного года 

План проведения тренировок, 

наличие предписаний надзорных 

органов и их ис полнение 

Замдиректора 

по АХР, 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Административ

ное совещание. 

Протокол админи 

стративного сове- 

щания 

3.4.3. Текущий контроль учета успеваемости учащихся  

 

Предмет 2020 – 2021 учебный год (I полугодие) 2020 – 2021 учебный год (II полугодие) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

октябр

ь 

форма 

контрол

я 

ноябр

ь 

форма   

контро

ля 

декабрь форма 

контро

ля 

январь форма 

контро

ля 

феврал

ь 

форма 

контро

ля 

март форма 

 

контрол

я 

апрель форма                              

контрол

я 

Русский язык       10 К.р.       

Литература        10 К.р.       

Родной язык     10 К.р.         

Родная литература             10 К.р. 

Иностранный язык           10 К.р.   

Алгебра и начала матанализа           10 К.р.   

Геометрия          10 К.р.     

Информатика   10 Зачет           

История России. Вс.история             10 К.р. 

Обществознание      10 К.р.         

География      10 К.р.         

Физика    10 К.р.           

Химия          10 К.р.     

Биология  10 К.р.             

ОБЖ             10 Тест 

Физическая культура             10 Зачет 
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