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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ СОШ 

№2 им.Х.А.Шафиева с.п.Заюково принята педагогическим советом после 

обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским сообществом и 

утверждена приказом директора школы. Основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) от17 мая 2012 г. №413) с учѐтом 

требований следующих нормативных документов: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3; 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

• Стратегией развития образования Российской Федерации до 2020 г.; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2011 г. №2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 

учебный год»; 

• Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

• Письма Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. 

№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Распоряжения Правительства РФ от 27.02.2010 г. №246-р «Об утверждении 

плана первоочередных действий по модернизации общего образования»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 04.10.2010 г. №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 



• Уставом МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п.Заюково; 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

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

Федерации». Это следующие принципы: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа направлена на: 

• информатизацию и индивидуализацию обучения подростков; 

• формирование общей культуры; 

• на духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся; 

• саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность; 

• развитие творческих способностей; 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа адресована обучающимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОО по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

учителям: 

• для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

• для определения ответственности за качество образования. 

администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам освоения обучающимися ООП; 

• в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися 



ООП СОО; 

• для контроля качества образования; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений (обучающихся, родителей, администрации, педагогических 

работников и других участников). всем субъектам образовательных отношений: 

• для установления взаимодействия субъектов образовательных отношений. 

учредителю и органам управления: 

• с целью объективности оценивания образовательных результатов 

организации в целом: 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

В данной ООП СОО учтены традиции ОО, запросы обучающихся и 

родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов, 

особенности материально-технической базы. 

Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной 

обоснованности, вариативности, технологичности, поликультурности, носит 

личностно-ориентированный характер, и возрастным особенностям 

обучающихся: любознательности, активности, информированности, 

коммуникабельности, способности к творчеству. 
 

1.1.1.Цели и задачи реализации ООП среднего общего образования 

ориентируют субъекты образования на достижение основных результатов 

образования, связанных с: 

• личностными результатами, включающими готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, к 

самоусовершенствованию и самовоспитанию, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; правосознание, экологическую 

культуру; 

• метапредметными результатами, включающими освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории; владение навыками учебно - исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

• предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 



научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

• Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией ООП среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной общеобразовательной программы 

требованиям Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, систему внеучебной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города); 

• становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

школы»). 

«Портрет выпускника» средней школы: 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

• освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного 

плана; 

• готов к выбору профессии; 

• овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 



• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий и деятельности, контролировать и анализировать их; 

• владеет культурой самоопределения и самореализации; 

• уважает свое и чужое достоинство; 

• уважает собственный труд и труд других людей; 

• ведет здоровый образ жизни. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию ООП среднего общего 

образования. 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие креативной личности, способной ориентироваться в постоянно 

меняющемся окружающем мире; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития, и 

расширения образовательного пространства; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 



уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

• воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в 

существующем мире, через организацию активной общественной жизни в 

школе. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

1.2.1.Общие положения. 

Планируемы результаты освоения ООП среднего общего образования 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

общеобразовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

ООП среднего общего образования, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно -

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

Система планируемых результатов - личностных, метапредметных и 

предметных - устанавливает и описывает группы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных) с учебным материалом и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные группы 

(классы) учебно - познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению системных знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 



логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; 

3) учебно-познавательные задачи, требующие от обучающихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной 

контекст и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т.п.; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах в распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

6)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста- описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку умений и навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения и 

выполнения задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку умений и навыка рефлексии, что требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т.п.); 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 



10) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков ИКТ. 

 

1.2.2.Структура планируемых результатов. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот 

блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, который представляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает 

то факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся.При получении среднего 

общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ - «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «История. Всеобщая история. История 

России», «Обществознание. Экономика. Право», «География», «Информатика и 

ИКТ», «Математика. Алгебра. Геометрия. Начала математического анализа», 

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

жизнедеятельности». 

В данном разделе ООП приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов при получении среднего общего образования. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия (УУД), учебная (общая и 



предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

• способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться 

в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 



себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно - 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выдору направления 

профильного образования. 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

пред- профессиональных проб) за счѐт использования дополнительных 

возможностей образовательной деятельности, в том числе: курсов, вводимых 

образовательным учреждением; программы формирования ИКТкомпетентности 

школьников; программы учебно - исследовательской и 

проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей ОО; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия 

как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.Ведущим способом решения этой задачи является 

формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 



сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению моральноэтических 

и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на второй ступени навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию.Обучающиеся приобретут потребность поиска 

дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, организации 

и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно - следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе еѐ 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом 



1.2.3.Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственнообщественных 

отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 



детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей обучающегося; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных 

социальноисторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к профессиональному самоопределению. 

 

1.2.4.Метапредметные результаты освоения ОПП. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов и 

внеурочной деятельности школьников. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 



• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебнопознавательных 

и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии; защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 



эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметьубеждать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять 

еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 



• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,объектов; 

 • организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 • распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 



• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 



обоснования определѐнной позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 



• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

 

1.2.5.Предметные результаты освоения ООП. 

1.2.5.1.Филология и иностранный язык. 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" 

должно обеспечить: 

• сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность умений написания текстов по различной проблематике 

на русском языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в 

том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

• развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия 

литературы; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

1.2.5.2.Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4)владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно -выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения 

для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

10)способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11)владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 



жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

12) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе; о стилистических ресурсах языка; 

13) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

14) владение умениями анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

15) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

16)владение различными приѐмами редактирования текстов; 

17) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

18) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

19) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста (в том числе новинок современной отечественной и 

мировой литературы); 

20)сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

21)владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко - и теоретико-литературного характера; 

22) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения представителями других видов искусства (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

23) сформированность представлений об эстетических принципах основных 

направлений литературной критики. 

1.2.5.3. Кабардино-черкесский язык (родной) 

Личностными результатами являются: 

• осознание своей культурной принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение демократических, гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое духовное разнообразие современного мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 



ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющие гражданской идентичности личности; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие умения читать, в том числе умение выделять тему и основную 

мысль высказывания, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

Предметные результаты: 

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей кабардино-

черкесского языка; 

• расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

так же многоаспектного анализа текста; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 



мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

кабардино-черкесского языка, основными нормами кабардино-черкесского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,) и 

информационной переработки прочитанного (просмотровым) материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

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

современного кабардино-черкесского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного кабардино-черкесского литературного языка и 

речевого этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

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

соответствии с акцентологическими нормами; 

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности; 

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



части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

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

интервью, очерки и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

1.2.5.4. Кабардино-черкесская литература (родная) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета Кабардино-черкесская литература являются: 



Личностные результаты: 

• формировать понимание значимости литературы как явления адыгской 

национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций народа; 

• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания своего 

дальнейшего развития и успешного обучения; 

• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, 

любящую свою семью, культуру своего народа, свою Родину, обладающую 

высокой культурой общения; 

• развивать духовно-нравственные качества личности, воспитать чувство 

любви к родному краю, уважительное отношение к кабардино-черкесской 

литературе, к литературе и культурам других народов; 

• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и 

при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 

собственным опытом. 

Метапредметные результаты: 

• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения; 

• формировать умение использовать различные способы поиска 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою: излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий при чтении и обсуждении художественных произведений 

кабардиночеркесской литературы; 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в 

процессе изучения курса кабардино-черкесской литературы, в том числе и для 

реализации личных притязаний и потребностей; 

• умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях. 

Предметные результаты обучения: 

• понимание проблематики изученных произведений кабардино-черкесской 

литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении сюжета, композиции, 

изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания произведения; 

• владение элементарными литературными терминами; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям кабардино-черкесской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 



других народов; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их 

осознанное чтение; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств кабардино-черкесского языка и цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

• создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 

• написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, 

связанные с тематикой и проблематикой изученных произведений, творческих 

работ, рефератов на литературные и общекультурные темы. 

Требования к достижению планируемых результатов направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностноориентированного подходов: освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

В результате изучения кабардино-черкесской литературы: 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, 

изучающее, выборочное; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 



• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения кабардино-черкесской и русской, мировой 

литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык ) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 



• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100– 

120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 



электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии 



с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, - 

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,- 

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, 

how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 



предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (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); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; notso … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 



something; to look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

1.2.5.6. Общественные науки. 

1.2.5.7. История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 



5) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

1.2.5.8.Обществознание: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7)сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

1.2.5.9. Культура народов КБР: 

1) сформированность патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) сформированность умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимания смысла поставленной задачи, 

выстраивания аргументации и приведения примеров. 

4) первоначального представления об исторической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

5) осознания своей гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

6) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

7) установления причинно-следственных связей; строения логических 

рассуждений, умозаключений (индуктивных, дедуктивных) и выводов; 

8) сформированность умения взаимодействовать и находить общие способы 



работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

9) умения прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения; разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

10) умения аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

1.2.5.10. География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2)владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

2) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

3) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Информатика (базовый уровень): 



1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно -математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6)владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Естественные науки. 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

• сформированность основ целостной научной картины мира; формирование 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

• сформированность навыков безопасной работы во время проектно - 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" должны отражать: 

1.2.5.12.Физика (базовый уровень): 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 



эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

1.2.5.14. Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчѐты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

1.2.5.15. Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 



4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

1.2.5.16.Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура. 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Физическая культура" должно обеспечить: 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного 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. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

1)сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально - нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

1) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7)знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права 



и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11)знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

12)владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

1.2.5.17. Физическая культура: 

1)умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

1.2.18. Элективные курсы участников образовательного процесса. 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно 

обеспечить: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору 

участников образовательных отношений должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 



2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3)развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5)обеспечение профессиональной ориентации. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования. 

1.3.1.Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

среднего общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся с целью итоговой оценки и оценка результатов 

деятельности организаций осуществляющих образовательную деятельность и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

ООП: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися 



межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования основным объектом 

системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП среднего общего 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП среднего общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Порядок, формы промежуточной аттестации в 10 классе регламентируются 

Уставом и Положением о промежуточной аттестации  МОУСОШ №2 

им.Х.А.Шафиева с.п.Заюково 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

• Аттестация по итогам полугодия, проводимая в 10 классе; 

• Аттестация по итогам учебного года, проводимая в 10 классе. 

Решение о сроках проведения промежуточной аттестации принимается 

педагогическим советом и доводится до сведения участников образовательных 

отношений приказом директора школы не позднее, чем за 1 месяц до 

предполагаемого начала проведения промежуточной аттестации. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 



В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

1.3.2.Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Личностные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы должны отражать: 

1)российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

3)готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоенияобщечеловеческих  

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 



образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12)бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14)сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально - экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эко лого -направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи- цированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению привлечены специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 

однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». В учебном 

процессе МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково в соответствии с 

требованиями Стандарта, оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося и используется исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 



самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Метапредметные результаты освоения ООП должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Оценка достижения метарпедметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 



решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с 

разработанными МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково  

1) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

2) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся; 

3) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных 

и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно - 

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 



образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов 

этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие, обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 

на профессиональное образование. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений МОУ СОШ №2 

им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или 

об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 

критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5.Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 



содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена заместителем 

директора по УВР, план реализации проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

или иным учебным предметом, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения, актуальности проекта; б) 

краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов - описание эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя проекта, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект 

к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 



способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

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

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Сформированнность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх 

названных выше критериев. При этом в соответствии с принятой системой 

оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия: 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии,что: 

1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 



 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3)даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

1.3.6. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и «портфель достижений» как инструменты динамики 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений - важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно - 

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 

носителях. Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в «портфель достижений» обучающегося. Основными целями 



такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность 

и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус обучающегося (например, в детском коллективе, в 

семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

«портфеля достижений» при выборе направления профильного образования. 

«Портфель достижений» допускает такое использование, поскольку может 

быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

«Портфель достижений» представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования и 

основную область использования «портфеля достижений» подростков, в его 

состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

Решение об использовании «портфеля достижений» в рамках системы 

внутренней оценки принимает организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Отбор работ для «портфеля достижений» ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в «портфель достижений» без согласия 

обучающегося не допускается. 

1.3.7.Итоговая оценка выпускника. 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 



по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее -ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об о владении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования - аттестата о среднем общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата о 

среднем общем образовании - принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата о среднем общем образовании – принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой 

осуществляется приѐм в высшие учебные заведения страны. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов 

и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий (УУД), 

включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Программа развития УУД при получении среднего общего образования 

(далее - программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и мета- предметным результатам освоения ООП среднего общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно -

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности.Программа развития УУД при получении среднего общего 

образования направлена на: 

• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП; 

• повышение эффективности освоения обучающимися ООП, а также 

усвоения знаний и учебных действий; 

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебноисследовательской деятельности для достижения 

практикоориентированных 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, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

• 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 и 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 (творческие конкурсы, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы и другие формы), 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. 

Программа должна содержать: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их УУД; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

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 образовательного процесса; 

3)типовые задачи по формированию УУД; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том 

числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно - 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

Целью программы развития УУД является обеспечение умения школьников 

учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется 

становлению коммуникативных УУД. 



По мере формирования в начальных классах личностных действий 

обучающегося (смыслообразование и самоопределение, нравственноэстетическая 

ориентация) функционирование и развитие УУД 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в старшей школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к изменению характера общения и «Я-концепции». 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД 

в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача основной школы «учить обучающегося учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для средней школы - «учить обучающегося 

учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

Технология развития УУД. 

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе 

лежит системнодеятельностный подход, в соответствии с которым именно 

активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей 

образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ 

это придаѐт особую актуальность задаче развития в старшей школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОО; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ обучающихся и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 



• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития УУД в средней школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов, проектов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в средней школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 

средней школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация - проблема-прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация - иллюстрация-прототип реальной ситуации, которая включается 

в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа еѐ решения); 

• ситуация - оценка-прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация - тренинг-прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе 

возможно использовать следующие типы задач: 

Личностные УУД: 

- личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание; 

Коммуникативные УУД: 

- на учѐт позиции партнѐра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры; 

Познавательные УУД: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение; 

Регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 



- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в средней школе является включение обучающихся в учебно -

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как 

их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие 

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически 

любые способности, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности с целью дальнейшего профессионального самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведѐн учителем безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности обучающегося и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 



обучающемуся, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так 

и специфические черты. 

К общим чертам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно -исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 

решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, профориентацию, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

• Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность  
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования. Реализацию 

проектных работ предваряет представление 

о будущем проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. Логика построения 

исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую экспери 

ментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

В решении задач развития УУД большое значение придаѐтся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 



Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы автор проекта самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но 

и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода 

и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные 

просчѐты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться 

за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально -психологических потребностей 

партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 



• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно - исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учѐных, 

урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебноисследовательской 

деятельности обучающихся; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как указывалось ранее, одним из видов учебных проектов является 



исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта 

или учебного исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий 

и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 

проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчѐтов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 

случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

Учебное сотрудничество. 

При получении среднего общего образования обучающиеся активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему 

характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: помощь друг другу, осуществляется взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 

К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 



различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем 

и обучающимися и между самими обучающимися в процессе формирования 

знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и 

в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками образовательных отношений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. 

Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1)принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 



обучающимися закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1)обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2)обучающиеся поочерѐдно выполняют общее задание, используя те 

определѐнные знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий обучающиеся возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать еѐ обучающимся, обсудить еѐ и попросить 

исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). Учитель получает 

возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество. 

• Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую 

учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). Эта 

работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 

мотивации в критический период развития обучающихся. Она создаѐт условия 

для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 



осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Уровень среднего общего образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает - 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции обучающего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает 

не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьнаятревожность. 

Дискуссия. 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, 

отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Выделяются следующие функции 

письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как пер е- ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых учащиеся получают сведения о взглядах 

на проблемы, существующие в разных областях знаний; 



• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом 

тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги. 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы. Программы 

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов 

коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 

подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 



составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. 

Общий приѐм доказательства. 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приѐм активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 

усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приѐмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит 

в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это 

и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства 

в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству 

тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению 

обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

Рефлексия. 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 



специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии - осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

- во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия 

является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 

опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

- во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и 

собственные продукты; 

- в-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретнопрактическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 



мыслительной деятельности: «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а 

не иначе?» - в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая 

позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ 

действие с учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и 

субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 

человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению 

эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение. 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Хотя программное содержание и формы образовательной деятельности за 

последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 

«учитель - обучающийся» не претерпел столь значительных изменений. В 

определѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с обучающимся лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

• Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и 

партнѐрскую. 

Партнѐрская позиция может быть признана адекватной 

возрастнопсихологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую 

очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов. 

2.2.1.Общие положения. 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 



окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. Образование при получении 

среднего общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в средней школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность при 

получении среднего общего образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

В старших классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закрепляются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 

осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции - внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, социального и учебно - 

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ 

даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 



методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам включают (после введения в 

действие ФГОС нового поколения при получении среднего общего образования): 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учѐтом специфики учебного предмета и 

описание учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование; 

- календарно-тематическое планирование; 

- примерные программы по учебным предметам. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определѐнного инвариантной частью базисного учебного плана, 

содействуют приобщению обучающихся к общекультурным и национально 

значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов при получении среднего 

общего образования. 

2.2.2.1.Русский язык. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для 10-11 классов в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, 

- на основе ООП СОО МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково , программы 

авторского коллектива Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., 

Мищериной М.А. «Русский язык. Программа курса 10-11 классы». – 

М. « Русское слово» 2016г. 

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

классы. М. «Русское слово» 2017г. 

Количество часов в неделю –2. Всего часов –68. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Введение (1 час) 

Слово о русском языке. 

Лексика. Фразеология. (8часов) 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление. Работа со 

словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 



Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

Фонетика. Графика. (1 час.) 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова (5 часов) 

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 

словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

Орфография (18 часов) 

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание чередующихся 

гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и 

двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре- 

при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

Морфология (33 часа) 

Имя существительное (2 часа) 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное (6 часов) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных и существительных. 

Имя числительное (1 час) 

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (2 часа) 

Местоимение как часть речи.. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (7 часов) 

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие (3часа) 

Наречие как часть речи. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи (10часов) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 



Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с 

разными частями речи. 

2.2.2.2.Литература. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для 10 класса 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, 

- программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. 

Изд. 5-е. 

Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.М.:«Русское 

слово»,2012. 

УМК: В.И. Чалмаев, С.А. Зинин« Литература ХХ века. 11 класс. М.«Русское 

слово», 2017 г. 

Количество часов в неделю – 3. Всего часов –102 

II. Содержание учебного предмета 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН 6ч. 

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 

«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я 

посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный 

всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях 

А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны 

природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 

«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции 

истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве 

М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. 

Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 4ч 

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред 

тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я 

на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности 

высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и 

проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 



Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 

Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и 

А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, 

А. Рубинштейн и др.). 

Н.В. ГОГОЛЬ 3ч. 

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и 

гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека 
90 

в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских 

героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. 

Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. 

Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века 3ч. 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим 

крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850— 

1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 

обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций 

в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 

«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. 

Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. 

Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской 

жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад 

русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и 

мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 9ч. 

Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как 

основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, 

Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». 

Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 



«Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. 

«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве 

А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические 

интерпретации пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. ГОНЧАРОВ 6ч. 

Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами 

(Андрей 

Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; 

Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф 

«Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 9ч. 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 

выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 

охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и 

духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские 

истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 

романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских 

миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и 

образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; 

литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» 

(«говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика 



рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 3ч. 

Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как 

полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и 

теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции 

переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте 

общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического 

лагеря; традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что 

делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические 

отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Н.А. НЕКРАСОВ 9ч. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 

«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы 

простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. 

Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в 

творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской 

жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы 

построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы 

Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие 

представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской 

доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема 

счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его 

идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с 

фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. 

Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 4ч. 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», 

«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она 

верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», 

«Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и 

др. по выбору. 



«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 

поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 

постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния 

человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские 

мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; 

песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. 

Рахманинов и др.). 

А.А. ФЕТ 5ч. 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. 

Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость 

пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический 

принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии 

и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике 

А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные 

пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 2ч. 

Повесть «Очарованный странник ». Стремление Н. Лескова к созданию 

«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит 

повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и 

стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 

душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема 

богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 4ч. 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 



Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и 

т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская 

ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. 

СалтыковаЩедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской 

сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки 

«Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. ТОЛСТОЙ 2ч. 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных 

облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История 

государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной 

мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества 

А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому 

песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические 

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. 

Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 14ч. 

Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского 

романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, 

многогероиность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм 

скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». 

Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. 

Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и 

семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного 

идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 



Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» 

в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно 

патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития 

русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ 

Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; 

живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. 

Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. 

Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть 

«Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 8ч. 

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» 

идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его 

воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности 

против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики 

романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его 

внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции 

в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония 

(многоголосие); герои-двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. 

Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького 

человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. 

Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. ЧЕХОВ 7ч. 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», 

«Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы 

«футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в 

мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной 

детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской 

прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов 

в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры 



героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; 

символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького 

человека» в русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры». 

2.2.2.5. Кабардино-черкесская литература (родная): 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету Кабардино-черкесская 

литература (родная) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (утв. Приказом 

Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897), а также на 

основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему 

образованию, протокол №1/15 от 8 апреля 2015г.). 

На изучение кабардино-черкесской литературы на уровне среднего бщего 

образования: 10 класс – 3н/ч, 102 часа в год. 

УМП: Балова Л. Ф.. «Адыгэ литературэ.» (хрестоматие) 

10 класс. Нальчик, издательство «Эльбрус», 2012 г., 

Эржибов А. К. «Адыгэ литературэ» (учебник) , издательство «Эльбрус», 

2015 г. 

 

Содержание программы 

Введение 

Основные темы и проблемы кабардинской литературы XIX в. 

Кабардинская литература в период Великой отечественной войны и в 

послевоенные годы 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного 

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

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

поэтов. 

Кабардинская литература в 1950 – 1980 годы 

Развитие гуманистических традиций кабардинской классической литературы 

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

Дальнейшее развитие реализма. 

Кешоков А.П. 

Жизнь и творчество поэта и писателя. Гражданская лирика поэта «Сык1уэнт 

нэхъ псынщ1эу», «Насып». «Ф1ымрэ 1еймрэ». «Гумызагъэ», «Уузыншэм!»— сэ 

жызо1э» 



Патриотическая лирика А. П. Кешокова 

Произведения, написанные в годы войны. Послевоенный период творчества 

поэта. Стихи о родной земле, родном крае. 

Прозаические произведения писателя. Роман «Лъапсэ». 

Каширгов Х.Х. 

Жизнь и творчество писателя. Наиболее значимые прозаические 

произведения Каширгова . Каширгов Х.Х. принадлежит к плеяде кабардинских 

писателей, стоявших у истоков кабардинской литературы и заложивших основы 

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

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

кабардинской литературы. 

Шортанов А. Т. 

Жизнь и творчество писателя 

Сюжет и композиция, главные герои романа «Горцы». Русско-Кавказская 

война в романе . «Мурат» Тема и идея, композиция пьесы. В «Горцах» впервые в 

кабардинской прозе художественными средствами воссоздаются события первой 

половины XIX века на Северном Кавказе. «Горцы» – роман-тетралогия,самое 

значительное произведение А. Шортанова не только по своему объему, но также 

и по объективному значению для развития национального художественного 

словесного искусства. Это поистине и художественное произведение, и 

историкодокументальный роман. Очерки и рассказы Шортанова. 

Шогенцуков А.О. 

Жизнь и творчество поэта и писателя. Основные направления поэзии 

Шогенцукова А. Прозаические произведения. Повесть «Назову твоим именем». 

Сюжет и композиция произведения. Роль А.Шогенцукова в развитии 

кабардинской поэзии. 

Карданов Б. М. 

Жизнь и литературное творчество писателя. Отражение Отечественной 

войны в его произведениях. Повести и рассказы, кабардинского писателя 

участника войны Б.Карданова, посвящены суровым годам войны. Автор пишет не 

только о боях и походах, но прежде всего о выборе своего места в жизни. Повесть 

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

Кохова Ц. 

Жизнь и литературное творчество писателя . Повесть «К1асэу щ1егъуэжащ», 

рассказ «Уасэ». Сюжет произведения и язык писателя. 

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

произведений писателя. Повесть «Адэ щ1эин мылъку хъурэ?». Сюжет 

произведения и язык писателя. 

Куашев Б. И. 

Жизнь и творчество поэта. Кабардинский писатель, поэт-новатор, 

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

Поэмы и баллады, их основная тематика. 

Поэма «Нэху». Главные герои, сюжет произведения. 

Налоев А.Х. 

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

ярких представителей послевоенной кабардинской литературы, выдающийся 

ученый-лингвист, педагог, активный участник Великой Отечественной 



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

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

героической борьбы за справедливость на земле, свободу и независимость 

Родины. 

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

глубоко правдивые образы мужественных защитников Отечества, рядовых солдат 

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

Люди различных национальностей великой страны, вступившей в смертельную 

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

Ханфенов А.М. 

Жизнь и творчество поэта. Детские стихи поэта 

Хавпачев Х.Х. 

Жизнь и литературное творчество писателя. Хавпачев Х.Х. (1926-2000 гг.) – 

писатель, музыковед, председатель правления Союза композиторов КБР (1987- 

2000 гг.), Заслуженный деятель искусств РСФСР, действительный член Адыгской 

(Черкесской) Международной Академии Наук. Почѐтный гражданин г. Нальчика. 

Повесть «Гур зыщ1эхъуэпсыр». Сюжет произведения и язык писателя 

Балкарова Ф. Г . 

Жизнь и литературное творчество поэта. Лирика Балкаровой Ф. 

Туаршы А. У 

Жизнь и литературное творчество писателя. Роман « Сегодня или никогда». 

Сюжет произведения и язык писателя 

Тематическое планирование. 

№  Разделы  
Кол-во 

часов 

1  Введение.  4 

2  Кешоков А.П.  20 

3  Каширгов Х. Х.  9 

4  Шортанов А. Т  10 

5  Щогенцуков А. О.  5 

6  Карданов Б.М.  5 

7  Куашев Б.И.  6 

8  Кохова Ц.М  4 

9  Налоев А.Х.  8 

10  Ханфенов А.М.  4 

11  Керефов М.Ж  7 

12  Хавпачев Х.Х.  7 

13  Балкарова Ф. Г.  6 

14  Туаршы А.У.  4 

15  Повторение  3 

Всего  105  

2.2.2.5.Иностранный язык (английский) (базовый уровень): 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 10-11 

классов, разработана на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования РФ (утверждѐн приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 



г. №1089); 

- программы общеобразовательных учреждений 10-11 классов. Альпаков В.Г. 

Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы, 

М.: «Просвещение», 2010; 

- Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 10 класса, М.: Просвещение; UK.: Express 

Publishing: 2009; 

- Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. 
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УМК «Английский в фокусе» для 11 класса, М.: Просвещение; UK.: Express 

Publishing: 2009; 

- Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.: 

Просвещение, 2004. 

Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часа для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3 

 учебных часа в неделю. 

Содержание. 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, еѐ доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нѐм, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Тематическое планирование 

10 класс   

Модуль 1. Strong ties  14  Модуль 1. Relationships  

Модуль 2. Living&Spending  13  
Модуль 2. Where there's a will there's 

a way 

Модуль 3. Schooldays&Work  13  Модуль 3. Responsibility  

Модуль 4. Earth alert!  13  Модуль 4. Danger!  

Модуль 5. Holidays  13  Модуль 5. Who are you?  

Модуль 6. Food&Health  13  Модуль 6. Communication  

Модуль 7. Let's have fun  13  Модуль 7. In days to come  

Модуль 8. Technology  13  Модуль 8. Travel  

Итого  105  Итого  



 

2.2.2.6. Математика. 

Пояснительная записка.  

Рабочая программа по математике составлена в соответствии 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

- авторской программы по математике для 10 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений. « Программа курса по математике 10-11 кл.» Алимов Ш.А. и др. 

«Рабочие программы по геометрии 7-11 классы» сост. Н.Ф. Гаврилова.-М.: 

Вако,2015г. 

УМК: Алимов Ш.А. и др. «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 

кл. Издательство « Просвещение», 2018г. 

Атанасян Л. В. И др «Геометрия 10-11» издательство «Просвещение», 2017г. 

На изучение математики в 10 классе отводится 5н/ч, 103 часа в год. 

Содержание учебного предмета. 

Алгебра. 

Повторение курса 7 -9 класса (6 ч) 

Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. Уравнения. 

Системы уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

Глава 1.Действительные числа (11 ч) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателями. 

Глава2.Степенная функция (11 ч) 

Степенная функция, еѐ свойства и график. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения 

исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить 

наибольшие и наименьшие значения); 

решать простейшие уравнения и неравенства стандартными методами; 

изображать множество решений неравенств с одной переменной; 

Глава3.Показательная функция (12 ч) 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Глава 4.Логарифмическая функция (15 ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Глава5. Тригонометрические формулы (23 ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость 

между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и α. Формулы 

сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла.. Формулы приведения. 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Глава6. Тригонометрические уравнения (16 ч) 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. Способы решения тригонометрических 



уравнений. Решение систем тригонометрических уравнений. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Повторение. (11 часов) 

Решение показательных уравнений, неравенств. Иррациональные уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометрических 

уравнений. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 
Название раздела  

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение  6  

2.  Действительные числа  11  1 

3.  Степенная функция  11  1 

4.  Показательная функция  12  1 

5.  Логарифмическая функция  15  1 

6.  
Тригонометрические 

формулы  
22  1 

7.  

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

15  1 

8.  

Итоговое повторение курса 

алгебры 

и начала анализа 10 класса 

10  1 

Итого:  103   

«Геометрия»  

1. Повторение (4 ч.) 

2. Введение (Аксиомы стереометрии и их следствия) (3 ч.) 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. Три аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве. Некоторые следствия 

из аксиом стереометрии. Применение аксиом стереометрии и их следствий при 

решении задач. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (19 ч.) 

Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве. Понятие параллельных 

прямых, отрезков, лучей в пространстве. Лемма о пересечении плоскости 

параллельными прямыми. Теорема о параллельности трех прямых. Возможные 

случаи взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве. Понятие 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и 

плоскости. Свойства параллельности прямой и плоскости. Понятие 

скрещивающихся прямых. Признак скрещивающихся прямых. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми в пространстве. 

Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей. Тетраэдр, его элементы. Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда. Куб. Построение сечений куба плоскостью. Построение 

простейших сечений параллелепипеда и тетраэдра. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч.) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Прямая, перпендикулярная к 

плоскости. Свойство перпендикулярности прямой и плоскости. 



Свойства прямой, перпендикулярной к плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между прямой и плоскостью. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Теорема о трѐх перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Прямоугольный параллелепипед. Свойства граней, двугранных углов и 

диагоналей прямоугольного параллелепипеда. Параллельное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

4. Многогранники (15 ч.) 

Многогранник. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее 

основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Сечения призмы, пирамиды. Построение сечений многогранников. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Примеры симметрий в окружающем мире. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Симметрия в 

кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

5. Векторы в пространстве (6 ч.) 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. Решение задач по материалам 

ЕГЭ. 

6. Итоговое повторение (3 ч.) 

2.2.2.7. Информатика 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

Введение (1 ч) 

Структура информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Глава 1. Информация (10 ч) 

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. 

Измерение информации. Алфавитный и содержательный подходк измерению 

информации. Представление чисел в компьютере. Представление текста, 

изображения и звука в компьютере. 

Глава 2. Информационные процессы (5 ч) 

Хранение и передачи информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в 

компьютере. 

Глава 3. Программирование обработки информации (19 ч) 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. 

I. Тематическое планирование 

№  Наименование разделов  
Всего 

часов 

Контрольная 

работа 

Практическая 

работа 



1  Введение  1   

2  Глава 1.Информация  6  4  

3  

Глава 2. 

Информационные 

процессы 

3  1  1 

4  

Глава 3. 

Программирование 

обработки информации 

10  1  7 

Всего:  34    

2.2.2.8.История. 

Рабочая программа для 10-11 класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования по 

истории, базисного учебного плана, федеральных примерных программ общего 

образования по истории, «История –конец ХIХ – начало ХХI века» для 11 класса 

 Программа обеспечена учебником: Загладин Н. В., Петров Ю. А. «История - 

конец ХIХ – начало ХХI века», 11 класс базовый уровень, М., «Русское слово», 

2014 г. 448 с. – Инновационная школа. 
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УМК: Д.Д. Данилов (История. 10-11 классы: образовательная программа 

Д.Д. Данилов и др. – Волгоград: Учитель,2011.Загладин Н. В., Петров Ю. А. 

«История - конец ХIХ – начало ХХI века», 11 класс. базовый уровень, М., 

«Русское слово», 2014 г. 448 с. – Инновационная школа. 

Данная программа предусматривает 68 часов при 2-х часовой нагрузке. 

Содержание  

Раздел I 

ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч) 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и 

Новое время. Основные научные принципы и подходы исторического 

исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке. Основные термины и 

понятия: движущие силы исторического развития, принципы историзма и 

объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. 

Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и 

формационная теория. Теории цивилизационного развития. Принципы 

периодизации в истории. Периодизация истории. Проблемы периодизации 

Новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время история. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилѐв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. 

Кондорсе, Л. Морган, 



Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности 

России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация 

Отечественной истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, 

многонациональность, поликонфессиональность. 

Раздел II 

ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (7 ч) 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение 

человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на 

территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и 

природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремѐсел и 
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зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к 

энеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, 

фетишизм, археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные 

отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в 

древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств. Истоки 

слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в 

эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение 

научных знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, 

зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и еѐ 

завоевание. Природно- географические условия развития греческой цивилизации. 

Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. 

Грекоперсидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение 

Македонии. Завоевания Александра Македонского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр 

Македонский. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления 



Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка 

Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое 

переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской 

духовной традиции, еѐ мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура 

Древнего Рима. 
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Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, 

портик, амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 

Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

Раздел III 
РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА(19 ч) 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия 

после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной 

Европы и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание 

Священной Римской империи германской нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, 

феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, 

православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском 

обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в 

исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. 

Культурное наследие Арабского халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, 

харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и 

славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, 

Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: 

балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие 

торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». 

Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования 

восточных славян. 



Основные термины и понятия: каганат, союз племѐн, летопись, 

подсечноогневое земледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия 

о Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. 

Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, 
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дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с 

половцами. Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, 

кровная месть, лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, 

Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие 

городов и торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. 

Русская Правда Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, 

челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, 

монастырь, Русская Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности 

эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в 

хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское 

княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, 

посадник, ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил 

Романович, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. 

Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. 

Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 

иконопись, фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъѐме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной 

Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в 



Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и 

учение Фомы Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый 

поход, уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение 

Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания 

Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. 

Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. 

Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный 

подъѐм Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в 

возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский 

орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание 

органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. 

Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер 

восстаний и их итоги. Подъѐм национального самосознания в ходе Столетней 

войны. Феодальная раздробленность в 

Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 

Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI 

Валуа, Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. 

Гуттенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации 



Африки. Торговые пути средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель 

вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба 

Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. 

Усиление 

Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пѐтр, Семѐн 

Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. 

Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская 

битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополит Пѐтр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. 

Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической 

войне Василия Тѐмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, 

Василий II Тѐмный, Дмитрий Шемяка. 

Раздел IV 
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.) (12 ч) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы 

освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет 

пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному 

производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, 

метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, 

Ф. Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и 

искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, 

секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. 



Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, 

Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. 

Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, 

этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала XVII века. 

Начало революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим 

протектората и реставрация. Основные термины и понятия: Евангелическая уния, 

Католическая лига, революция, пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, 

левеллеры, диггеры, протекторат, еставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, 

Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. 

Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. 

Выход Руси на международную арену. Формирование многонационального 

государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, 

кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная 

рада: еѐ состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских 

соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и 

последние годы Грозного царя. Правление Фѐдора Ивановича. 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое 

войско, губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый 

собор, засечная черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, 

патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор Иванович, 

Б. Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлѐвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублѐва. Фольклор. Быт и повседневная 

жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый 

стиль. 

Основные персоналии: И. Фѐдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. 

Солари, Ф. Грек, А. Рублѐв, Даниил Чѐрный. 

Тема 34. Смутное время на Руси 



Предпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса Годунова. 

Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. 

Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение 

и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила 

Романова на царство. Основные термины и понятия: династический кризис, 

самозванство, интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. 

Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. 

Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь 

Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение 

крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с 

Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. Восстание 

Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное 

право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, 

С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение различных 

сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, 

оброк, барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. 

Хабаров, В.В. Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Русско- турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича в сфере 

культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. 

Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фѐдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пѐтр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины 

угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. 

Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения 

XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие 

изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка. 

Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших слоѐв населения 



России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

Раздел V 
РОССИЯ И МИР ВЭПОХУЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч) 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. 

Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного 

переворота. От мануфактурного производства к промышленному. 

Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, 

виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. 

Феномен просвещѐнного абсолютизма. Политика просвещѐнного абсолютизма в 

Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, 

веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьѐ, Ж.Ж. 

Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское 

завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, 

режим капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Тема 42. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: 

реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая 

политика. Оценка деятельности Петра I в исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, 

протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть 

после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны 

Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра 

III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в 

Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 



секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пѐтр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. 

Бестужев-Рюмин, Пѐтр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещѐнного абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. 

Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Восстание Е.И. Пугачѐва: причины, состав участников, итоги. 

Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, 

Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальные направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768- 

1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и 

море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных 

договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. 

Россия и революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, 

Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития 

России во второй половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и 

внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет – первый российский университет. Развитие сети 

общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. 

Ломоносов. Русская литература XVIII в. 

Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. 

Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, 

барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, 

Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. 

Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, 

Д.С. Бортнянский. 



Раздел VI РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ (18 ч) 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 

Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за 

независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к 

освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии в США. 

Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, 

лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, 

президент, Конгресс, Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 

Тема 49. Французская революция и еѐ последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека 

и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие 

революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв 

Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской 

диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, 

республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская 

диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон 

Бонапарт. 

Тема Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. 

Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления 

внешней политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский 

мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, 

историческое значение войны. Заграничный 

поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. 

Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней 

политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», 

«Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М. Муравьѐва и «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 



Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, 

декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравьѐв, 

С.И. Муравьѐв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: 

причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: 

общее и особенное. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, 

Дж. Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. 

Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование 

пролетариата. Чартистское движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, 

хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. 

США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. 

Сан- Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. 

Шерман 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах 

Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны 

в Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. 

Япония: опыт модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, 

реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: ХунСюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная 

идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и 

реформа государственных крестьян. Экономическая политика правительства 

Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской 

войны. 

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, 

«восточный вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская 

война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, 



Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская, судебная, 

военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. 

Присоединение Средней Азии. «Союз трѐх императоров». Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские 

собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, 

университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра 

III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй 

половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический 

социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический 

социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, 

П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. 

Революционнодемократическое течение общественной мысли. Русские 

революционеры и 

Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол. «Чѐрный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, 

хождение в народ, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, 

С.М. Соловьѐв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 

М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. 

Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. 

Литература XVIII— XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и 

искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. 

Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гѐте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де 

Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. 



Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. 

Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 

Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. 

Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их 

творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. 

Развитие образования, науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский 

стиль, передвижники, Могучая кучка. 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. 

Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. 

Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, 

И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. 

Садовский, В.А.Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. 

Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. 

Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, 
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П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. 

Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. 

Миклухо- Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, В.В. 

Докучаев. 

2.2.2.9.Обществознание (включая экономику и право). 

Пояснительная записка.  

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской 

программы Л.Н.Боголюбова по обществознанию для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., Глобус, 2008г. 

Расчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 10 класс» (авторов 

Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова и др. - М.: Просвещение, 2009). 

Содержание программы. 

Глава 1. Человек в обществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей 

Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура 

общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как 

духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и еѐ мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ критерии Многообразие форм 

человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе 

социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности 



Единство свободы и ответственность личности. 

Глава 2. Сферы жизни общества. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика 

ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. 

Мораль, еѐ категории. Религия, еѐ роль в жизни общества. Нравственная 

культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, Основные 

направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. 

Роль экономики в жизни общества. Экономическая жизнь общества. 

Социальные институты. Социальная роль.Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Нации и межнациональные отношения. Социальная структура 

общества. 

Политическая система Политика и власть. Гражданское общество и правовое 

государство.Демократические выборы и политические партии. Участие 

гражданина в политической жизни. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Правоотношения и 

правонарушения. Современное российское законодательство. 

Глава 3. Право. Право как особая система норм. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России Современное российское 

законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного 

и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 

поведения Правосознание. Правовая культура. 

Тематическое планирование 

 

№  Наименование раздела 
Количество 

часов 

1  Общество и человек  11 

2   41 

3  Право.  16 

Итого:  68 ч  

2.2.2.10.Культура народов КБР 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по культуре народов КБР для 10-11 класса разработана в 

соответствии: 

• с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№273 « Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• с Законом КБР « Об образовании» № 23-РЗ от 24.04.2014г.; 

• с требованиями ФГОС основного общего образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от17 декабря 2010 года №1897); 

• с основной образовательной программой среднего общего образования 

МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково; 

• с Положением о рабочей программе учебного предмета МОУ СОШ №2 

им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково  



• с Учебным планом МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково на 2022- 2023 

учебный год; 

• с Программой и учебником по культуре народов КБР для 11 класса 

общеобразовательных учреждений Г.Х. Мамбетов, Нальчик. Издательский 

центр «Эль-фа», 2015 г. Рекомендовано МОН КБР. 

Рабочая программа рассчитана на 34 уч. часа из расчета 1 учебный час в 

неделю в 10 классе.  

Содержание программы. 

I. ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРОЛОГИЮ 

Происхождение термина «культура», трансформация его содержания. 

Научное и обыденное понимание (узкое, расширенное) культуры. Типология 

культуры. 

Культура и цивилизация. Культура в классической философии. 

Современная концепция культуры. Общечеловеческое, национальное и 

классовое содержание культуры. Историзм культуры. 

Понятие национальной культуры. Признаки национальной культуры. 

Природно-исторические условия формирования национальной культуры. Роль 

географической среды в формировании национальной культуры. Роль социальной 

среды в этом процессе. 

Взаимовлияние национальных культур, общечеловеческая культура. 

II. КУЛЬТУРА КАБАРДИНЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ 

1. Географическая среда и ее роль в формировании этноса. 

Географическое положение Кабардино-Балкарии, География расселения. 

Влияние природных условий па формирование культуры и хозяйственной 

деятельности кабардинцев и балкарцев. 

2. Экономическая культура. 

Специфика первичного производства адыгов, зависимость его от природных 

условий. Садоводство и огородничество. Пчеловодство. Охота и животноводство. 

Домашняя промышленность и ремесла. 

Типологические особенности и этническая специфика культуры первичного 

производства балкарцев. Скотоводство, охота, ткачество, горное земледелие, 

кузнечное и кожевенное дело. 

Культура жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев. Особенности 

поселений адыгов. Тип адыгского жилища. Хозяйственные постройки. Одежда. 

Распространение элементов адыгского костюма в быте других народов. 

Традиционная пища адыгов. Система питания. 

Особенности поселений балкарцев. Балкарские башни. Тип жилища и 

хозяйственных построек. Специфика национальной одежды, украшений. 

Домашняя утварь. Основные продукты питания и система питания. 

Земельные отношения в Кабарде и Балкарии в XV — начала XX вв. 

Торговля и обмен в системе жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев 

между собой, с другими народами. 

История экономической деятельности кабардинцев и балкарцев. Развитие 

экономических связен Кабарды и Балкарии с другими регионами Северного 

Кавказа, с Россией, странами Востока. 

3. Социализация личности 

Принципы и способы социализации у кабардинцев и балкарцев. Взгляды на 



воспитание. Общие принципы трудовою воспитания. Трудовое воспитание в 

земледельческих и скотоводческих хозяйствах. Народные игры как форма 

трудового воспитания. 

Этические нормы кабардинцев, моральный кодекс «Адыге хабзэ». Понятие 

«совесть», «честь», «стыд». Рыцарский моральный кодекс, «Уэркъ хабзэ». 

Отношение к женщине. 

Культурные параллели со Спартой и рыцарским кодексом средневековой 

Европы. Современные нормы культуры поведения. 

Этические нормы балкарцев: «Тау адет», «Езден адет». Этикет как 

выражение степени зависимости члена рода от воли и интересов рода. 

Обязанности индивида перед семьей и родом и рода — перед индивидом. 

Этические нормы взаимоотношений родов и индивидов. 

Бытовой этикет кабардинцев и балкарцев: встреча, поведение за столом, 

оттенки дистанции при общении. Традиции и народная педагогика. 

Эстетический и этический идеал мужчины и женщины у адыгов и 

балкарцев. Образно-эпическое отражение в фольклоре исторического пути 

развития народа, его нравственного идеала. 

4. Просвещение, образование, наука 

Проблема письменности кабардинцев и балкарцев, история и памятники. 

Майкопский, Этокский, Баксапскип, Зеленчукский памятники. Попытки создания 

национальной письменности (Ш. Ногмов, Н. Шеретлук, У. Берсей и др.). 

Проблемы современной адыгской и карачаево-балкарской графики. Начало 

просвещения и образования в Кабарде и Балкарии. Школы и 

культурнопросветительные учреждения XVII—XX вв. 

Экономические и культурные предпосылки зарождения и развития 

национального просветительского движения у балкарцев и кабардинцев. 

Общественно-политическая, просветительская и литературная деятельность 

Ш. Ногмова, Н. Шеретлука, С. Казы-Гирея, Хан-Гирея, С. Адиль-Гирея, У. 

Берсея, И. Атажукина, К. Атажукина, М. Шардапова, Л. Кодзокова, А. Г. Кешева, 

Т. Кашежева, П. Тамбиева, Н. Цагова, Д. Дымова, С. Сиюхова, У. Цея, Б. 

Шаханова, И. Урусбиева, С. Урусбиева, Н. Урусбиева, И. Хубиева, С. Абаева, 

X.Абаева, Ф. Шакмапова, С. Чабдарова, А. Энеева, Л. Гамаева, Л. Асанова и др. 

Владикавказские кружки народовольцев и карачаево-балкарские 

просветители. Появление светских школ, роль общения с русским народом в 

распространении светского образования. Появление и развитие государственной 

системы просвещения и образования в Кабардино-Балкарии после Октябрьской 

революции. Реформы письменности, их последствия. Основные этапы развития 

общеобразовательной школы (начальная, семилетняя, восьмилетняя, средняя), ее 

современное состояние. Создание, развитие и современное состояние системы 

дошкольного и внешкольного воспитания детей и молодежи. 

Основные этапы развития системы подготовки кадров в КабардиноБалкарии. 

Ленинский учебный городок (ЛУГ), его роль в формировании кадров 

специалистов и руководителей. Кабардино-Балкарский педагогический институт, 

республиканский институт усовершенствования учителей, Нальчикское 

педагогическое училище, Терский и Кабардино-Балкарский 

сельскохозяйственные техникумы, Терский агромелиоративный техникум, 

Нальчикское медицинское училище, их роль в культурном и экономическом 



развитии Кабардино-Балкарии. 

Роль помощи Центра (Москвы), Грузии и Азербайджана в подготовке 

кадров. Ускорение развития системы образования в годы «оттепели» (50—60 гг.). 

Создание Кабардино-Балкарского государственного университета (1957 г.) 

основные этапы его развития, роль КБГУ в культурно-духовном и 

социальноэкономическом развитии народов Кабардино-Балкарии. Современное 

состояние 

Кабардино-Балкарского государственного университета (кафедры, факультеты, 

направления и особенности подготовки кадров, научно-исследовательская 

деятельность — НИИ, лаборатории, опытно-конструкторские подразделения) и 

проблемы его развития. 

Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт современное его 

состояние (кафедры, факультеты, направления подготовки кадров и научных 

исследований, проблемы его дальнейшего развития. 

Учебные заведения культуры, основные этапы их создания и развития, 

современное состояние (музыкальное училище, культурно-просветительное 

училище, Нальчикский филиал Воронежского института искусств). Создание и 
 

развитие отраслевых специальных учебных заведений в г. Нальчике 

(политехнический, технологический, строительный, коммунально-строительный, 

автомобильно-дорожные техникумы, техникум информатики и вычислительной 

техники), их роль в кадровом обеспечении народного хозяйства. Современное 

состояние и проблемы развития средних специальных учебных заведений. 

Основные этапы развития системы подготовки кадров рабочих профессий в 

Кабардино-Балкарии (система ученичества на предприятиях, ремесленные 

училища, фабрично-заводские училища, курсовые комбинаты, 

профессиональнотехнические училища), ее современное состояние, проблемы 

гармонизации с 

новой социально-экономической ситуацией. 

Реформа образования, ее цели, задачи, проблемы. Роль образования в 

решении глобальных задач перестройки общества — обеспечении культурного и 

социального экономического возрождения. 

Развитие науки в послеоктябрьский период истории Кабардино-Балкарии. 

Научные экспедиции из Центра (научных центров Российской Федерации) в 

Кабардино-Балкарии, их роль в изучении национальной культуры, освоении 

природных богатств, научном обеспечении социально-экономического развития. 

Развитие науки в Кабардино-Балкарии. Создание и основные этапы развития 

Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института истории, 

филологии, экономики, его роль в изучении истории, культуры, языков, создании 

и развитии современной письменности пародов Кабардино-Балкарии. Труды 

института по устному народному творчеству, истории пародов 

КабардиноБалкарии, национальной словесности и т.д. Современное состояние 

института, 

направления исследований, структура (отделы, секторы) проблемы развития. 

Культурология в деятельности КБНИИФЭ (А. Т. Шортанова, 3. И. Налоева, X. И. 

Хутуева, Б. X. Бгажнокова). 

Организация Высокогорного геофизического института, его вклад в 



развитие высокогорной геофизики, создании теории и технологии экологической 

безопасности, разработке и освоении технологии противоградной борьбы. 

Развитие естественных наук в Кабардино-Балкарии с 50-х годов, 

возникновение научных школ в области физики (С. Н. Задумкин, X.Б. Хоконов, 

М. Ч. Залиханов), химии (А.К.Микитаев), математики (А. М. Нахушев). Роль 

Кабардино-Балкарского государственного университета в развитии науки. 

Нейтринная обсерватория — уникальное научное учреждение. 

Основные этапы развития прикладной науки, развитие сети 

опытноконструкторских и проектных учреждений в Кабардино-Балкарии. 

Опытные сельскохозяйственные станции, .первые учреждения прикладной 

науки, их роль в развитии культуры земледелия и сельскохозяйственного 

производства. Развитие сельскохозяйственной науки в Кабардино-Балкарии (К. Н. 

Керефов, 3.А, Шауцуков), биологической науки (А. К. Темботов). 

Организация научно-исследовательских институтов кукурузы, горного 

садоводства, их современное состояние, проблемы и перспективы развития. 

Развитие прикладной науки и проектирования в промышленности 

(исследовательские и конструкторские организации электронной 

промышленности, систем автоматизации и телемеханики, станкостроения, 

инструментальной промышленности, в строительстве, торговле, на транспорте и 

т.д.). 

Современные тенденции в развитии науки и образования в КабардиноБалкарии. 

Наиболее известные ученые, педагоги, методисты республики. 

Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в изучение истории 

Кабардино-Балкарии: Т.Кумыков, Т.Мамбетов, А.Каскумов, И.Чеченов, 

К.Азаматов, В.Карданов, Е.Кушева, Н.Смирнов, А.Фадеев. 

Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в развитии 

филологической науки КБССР: Н.Ф.Яковлев, Г.В.Рагава, В.X.Балкаров, 

А.М.Кумахов, А.К.Шатров, Б.М.Карданов, Дж.Н.Коков, X.X.Урусов, Ж.М.Гузеев, 

И.X.Ахматов, М.Л.Абитов, Л.Ж.Эльбердов, Т.М.Борукаев, Б.Т.Ширитлоков, 

У.Дж.Алиев, И.X.Урусбиев, Ш. X.Абаев, М.А.Хабичев. 

Деятели литературно-критической мысли Кабардино-Балкарии: М. Сокуров, 

Ф. Урусбиева, А. Хакуашев, П.Шевлоков, А. Теппеев, 3. Толгуров. 

Деятели Кабардино-Балкарии, сыгравшие большую роль в развитии 

образования и науки в Кабардино-Балкарии (Н. Катханов, М. Энеев, Т. Борукаев, 

Э. Эльбердов, М. Залиханов, В. Тлостанов). 

2.2.2.11. География. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для 10 класса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы курса «География. 10-е классы» . 

Автор-составитель Домогацких Е.М. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

УМК: Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский «Экономическая и социальная 

география мира» 10 кл.-ООО «Русское слово»,2015г. 

На изучение географии в 10 классе отводится 2 н/ч, 68 часов в год 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Общая характеристика стран современного мира 

Тема 1. Страны современного мира (4 часа) 



Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и 

административнотерриториальное устройство. 

Раздел 2. География населения мира (15часов) 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности 

населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые 

ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и 

многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и национальные религии. 

Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции населения. 

Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация. 

Практические работы: 

1. Расчет демографических параметров: естественного прироста, рождаемости 

и смертности. 

2. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

3. Обозначение на к/к крупнейших агломераций и мегаполисов. 

Раздел 3.География мировых природных ресурсов.(19часов) 

Тема. Мировые природные ресурсы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. Экологические 

проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема истощения 

природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Виды 

природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность 

стран мира. Исчерпаемыеневозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: 

топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемыевозобновимые ресурсы: земельные, 

водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Практическая работа: 

1. Определение обеспеченности стран различными видами природных 

ресурсов 

Тема:Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие 

мирового хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и 

отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

Раздел.4 Природаи человек в современном мире (9 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. 

Природноресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей среды. 

Раздел 5. Отрасли мирового хозяйства (15часов) 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Черная и цветная 

металлургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. 

Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. 



Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная 

промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (растениводство) и 

животноводство. Товарное и потребительское сельское хозяйство. Транспорт 

мира. 

Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой 

транспортной системе. Международные экономические отношения. Мировая 

торговля. Товарная структура мировой торговли. Международные 

кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и производственное 

сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. 

Международный туризм. 

Практическая работа: 

1. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства 

2. Определение основных направлений международной торговли 

Раздел 6. Глобальные проблемы человечества. (5 часов) 

Тема. Глобальные проблемы современности 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Стратегия устойчивого развития. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 
практические  контрольные 

1  Введение  1   

1  

Страны 

современного 

мира 

4  1  

2  

География 

населения 

мира 

15  2  1 

3  

Мировые 

природные 

ресурсы 

19  1  1 

4  Природа и человек  9   

5  
Отрасли мирового 

хозяйства 
15  2  1 

6  

Глобальные 

проблемы 

современности 

5  1  

Всего  68  6 4 

2.2.2.12.Биология. 

Пояснительная записка  

Рабочая программа для 10 класса составлена: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

-на основе ООП СОО МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково 

- примерной программы авторского коллектива: Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц, 

П.М.Бородин 

«Биология. Программа курса 10 классы» М.: «Просвещение», 2016г 

УМК: Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц, «Биология» 10 – 11 кл. – М.: «Просвещение», 



2016г. 

I. Содержание учебного курса 

1.Введение в курс общебиологических явлений (6ч) 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой 

природы. Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, 

описание и эксперимент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их 

влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

2.Биосферный уровень организации жизни (9ч) 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого 

вещества) на Земле. Этапы биологической эволюции в развитии 

биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в 

биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы.Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни 

организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия экологических 

факторов. 

Лабораторная работа:.Определение пылевого загрязнения воздуха. 

3.Биогеоценотический уровень организации жизни (8ч) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. 

Биогеоценоз, биоценоз и экосистема.Пространственная и видовая структура 

биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления 

организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. 

Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе.Устойчивость и 

динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение 

разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа: Исследование черт приспособленности растений и 

животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы, 

экологические ниш, сравнение особенностей организмов разных ярусов). 

4.Популяционно-видовой уровень (11 ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция 

как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. 

Результаты эволюции. Система живых организмов на Земле. Приспособленность 

организмов к среде обитания.Видообразование как процесс увеличения видов на 

Земле. Современное учение об эволюции – синтетическая теория эволюции 

(СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции 

человека. Гипотезы происхождения человека.Основные закономерности 



эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и 

дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема 

сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития 

биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов.Особенности 

популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторные работы:. Изучение морфологических критериев вида на живых 

комнатных растениях или гербариях и коллекциях животных. 

II. Учебно-тематическое планирование 

№  Наименование раздела  
Количество 

часов 

Всего  ЛР  ПР 

1  Введение  1 

1  Химический состав клетки  8  1 

2  Структура и функции клетки  8  2 

3  Обеспечение клеток энергией  5  

4  

Наследственная информация и 

реализация ее в 

клетке 

8 2 

5  Размножение организмов  7  

6  
Индивидуальное развитие 

организмов  
5  

7  

Основные закономерности 

явлений 

наследственности 

13 3 

8  Закономерности изменчивости  4  

9  Генетика и селекция  5  

10  Повторение  1  

11  Итоговая контрольная работа  1  

12  Повторение  2  

Итого:  68 3  5 

2.2.2.13.Физика. 

Рабочая программа по физике для 10 составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом: «Физика» 10-11 

классы (базовый уровень) и примерных программ по учебным предметам. 

Физика. 10 – 11 классы: – М. : Просвещение, 2010. – 46 с. – (Стандарты второго 

поколения). , на основе рабочих программ по физике. 7 – 11 классы / Под ред. 

М.Л. Корневич. – М. ИЛЕКСА, 2012. , на основе авторских программ ( авторов 

А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с 

учетом требований Государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 

Рабочая программа программа для 10 класса рассчитана 

на 68 часов (2 часа в неделю). Лабораторных работ – 4 часа, контрольных работ – 

5 часов. Содержание курса соотносится с рабочей программой предметной линии 

учебников «Классический курс» 10-11 классы (Шаталина А.В., М.: Просвещение 

2017 г.) 
СОДЕРЖАНИЕ 



Введение.Физика и физические методы изучения природы 

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

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений 

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

погрешность измерений. Международная система единиц.Физические законы и 

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

формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 

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

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

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

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

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

Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. 

Основы молекулярно-кинетической теории 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 

молекул. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое 

равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Количество теплоты. Закон сохранения и 

превращения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность 

воздуха. 

Основы термодинамики 

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. 

Основы электродинамики 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и 

ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 



перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое 

замыкание. Ток в различных средах. 

Резерв (2 часа) 

Тематическое планирование. 

№  Раздел  
Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Лабораторные 

работы 

1.  

Введение. Физика 

и 

физические 

методы изучения 

природы 

1   

2.  Механика  24  2  2 

3.  

Основы 

молекулярно 

кинетической 

теории 

10  1  1 

4.  
Основы 

термодинамики  
8  1  

5.  
Основы 

электродинамики  
23  1  1 

Резерв 2 часа     

Итого 68 часов     

2.2.2.15.Химия. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии (базового уровня) для 10 класса 

составлена на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 ФЗ, 

- примерной ООП СОО, одобренной решением Федерального учебно - 

методического объединения по среднему общему образованию (протокол от 

26.06.2016г. №2/16-з), в соответствии с требованиями ФГОС СОО по химии; 

-программы по химии 10-11 классов, составленной под руководством 

М.Н.Афанасьевой; 

Количество часов составляет – 10 класс – 2н/ч – 68 часов в год.  

УМК «Химия» - 10 класс, авторов: Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана.  

Содержание 

Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей 

Органические вещества. Появление и развитие органической химии как 

науки. 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. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. 

Гомологический ряд алканов. Гомологи. Международная номенклатура 

органических веществ. 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, изомеризации 

алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Нахождение в природе и применение алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды.Алкены. Строение молекулы 

этилена.sp–Гибридизация. 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. Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

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. Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. Сопряжѐнные двойные связи. Получение и 

химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы ацетилена. 

Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. 

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. 

Понятие о циклоалканах. 

Арены (ароматические углеводороды). 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. Толуол. 

Изомерия заместителей. Применение бензола. Пестициды. Генетическая связь 

аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные 



нефтяные газы. Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. 

Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. 

Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные 

спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Первичный, вторичный и 

третичный атомы углерода. Водородная связь. 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. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола 

на организм человека. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. 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. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с 

натрием, гидроксидом натрия, бромом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и химические 

свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. 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 альдегидов в промышленных сточных водах. 

Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот 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. Муравьиная кислота.Ацетаты. 

Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства 

сложных эфиров. Реакция этерификации. 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. 

Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. 

Дисахариды. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. 

Брожение глюкозы. Фруктоза. 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. Ацетилцеллюлоза Классификация волокон. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы химических реакций в органической 

химии. 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амины. Аминогруппа. 

Анилин. Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Изомерия и номенклатура. Биполярный 

ион. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. 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. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 

Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Тематическое планирование 

№ 

пп 
Тема 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

В том числе 

практических 

работ 

В том числе 

контрольных 

работ 

1  

Тема 1« 

Теоретические 

основы 

органической 

химии» 

6  1  - 

2  

Тема №2 « 

Предельные 

углеводороды 

(алканы)» 

3  -  - 

3  

Тема 3« 

Непредельные 

углеводороды» 

9  1  - 



4  

Тема 4 «Арены 

(Ароматические 

углеводороды ) 

19  -  - 

5  

Тема 5 «Природные 

источники 

углеводородов» 

5  -  1 

6  
Тема 6 «Спирты и 

фенолы»  
7  -  - 

7  

Тема 7 « Альдегиды 

и 

кетоны» 

9  2  1 

8  

Тема 8 «Сложные 

эфиры. 

Жиры» 

3  -  - 

9  Тема 9. «Углеводы»  8  1  - 

10  

Тема 10 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

7  -  - 

11  
Тема 11 «Химия 

полимеров»  
8  1  2 

Резервное 

время  
2    

Итого  68   6 4 

2.2.2.16.Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

Пояснительная записка. 

Рбочая программа составлена на основе: 

Комплексной учебной программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений 5-11 классы, 

разработанной авторами А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников М.: Просвещение, 2012 г.; 

УМК. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: 

Просвещение,2013 г. 

- Федерального компонента Государственного стандарта по основам 

безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях среднего 

общего образования 

Содержание учебного курса. 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 

1. 1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. Подготовка к проведению турпохода 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека 

в условия вынужденного автономного существования меры профилактики и 

подготовка к безопасному поведению в условиях автономного существования. 

Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил 



обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных 

ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице в транспорте, 

общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в 

местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и 

др. 

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и 

техногенного характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

РСЧС история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые' по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в 

области защиты от чрезвычайных ситуации. 

1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и 

свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, 

положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 

(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О 

гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое 

содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 



2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия 

по защите населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 

их поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной 

ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения 

о чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в 

имеющихся защитных сооружениях). 

2.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. 

Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых 

в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 

аварийноспасательных работ, организация санитарной обработки людей после 

пребывания 

их в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. 

Обязанности обучаемых. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность 

общества. 



3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения 

высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и 

др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 
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распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 

работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов 

окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки 

привычки к систематическому выполнению закаливающих процедур. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их 

социальные последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, 

чистота и культура в быту. 

Раздел III. Основы военной службы 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества 

5.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX в., создание массовой армии. 



Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. История их создания и предназначение 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода 

войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. 

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение 

ПВО в состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, 

космические войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности. 

5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. 

5.4. Другие войска, их состав и предназначение 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска 

Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и 

предназначение. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с 

честью и достоинством выполнить воинский долг. 

6.2. Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

6.3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

7. Символы воинской чести 

7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 



Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. 

7.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

История государственных наград за военные отличия в России. 

Основные государственные награды СССР и России, звания Герой Советского 

Союза, Герой Российской Федерации. 

7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

8. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во 

внеурочное время) 

8.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная 

подготовка в войсках 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской 

части. Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части 

в военное и мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в 

мирное время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с 

расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями к правилам 

безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. Значение 

учебных 

сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

8.2. Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний 

осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение 

из расположения части. Посещение военнослужащих. 

8.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного 

наряда. 

8.4. Организация караульной службы, обязанности часового 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка 

караулов. Часовой. Обязанности часового. 

8.5. Строевая подготовка 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. 

Строй взвода. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 

движении. 

8.6. Огневая подготовка 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из 

автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 



8.7. Тактическая подготовка 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и 

порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и 

маскировки. 

8.8. Физическая подготовка 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по 

физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому 

пополнению воинских частей. 

Тематическое планирование 

2.2.2.17.Физическая культура. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 

в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Обязательный минимум содержания ООП физическая культура и основы 

здорового образа 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. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 



упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

Аэробика, гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; 

плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 

технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка. 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом на 

плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с 

грузом в руке. 

Требования к уровню подготовки выпускников по физической культуре: 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 



• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

 

Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №2 им. Х.А. Шафиева» с.п. 

Заюково разработана: 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №  996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413).на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" - 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

РоссийскойФедерации от 02.07.2021 № 400)  

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 

2022года «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования»;  

-  приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 

2022года «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования»;  

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 

2022года «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования»;  

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 

2022года «Об утверждении порядка разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ»;   

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 

2020г. «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы 

воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. Программа 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определённых ФГОС. Разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания. Предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Предусматривает историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения 

программ общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. Программа включает три раздела: 

целевой, содержательный, организационный. Приложение — примерный 

календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел I. Целевой 

 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 



школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цели и задачи 

Цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  



Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно 

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности.  

 

1.2. Направления воспитания.  

1.2. Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:  

• гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве 

и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры;  

• патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

• духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

•  эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

• трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

• экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

• ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 



образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне среднего общего образования. 

  
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. Ориентированный на активное 

гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтерском движении, экологических, 

военно-патриотических и других объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. Сознающий причастность к многонациональному народу 

Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной 

стране — России. Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. Проявляющий уважение к 

жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к 

представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимании брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 



Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного 

быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей. Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности 

в условиях самозанятости или наемного труда. Участвующий в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной трудовой деятельности в 

российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде. Выражающий деятельное неприятие 

действий, приносящих вред природе. Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. Имеющий и 

развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

своих интересов, способностей, достижений. Обладающий представлением о современной научной 



картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. Развивающий и 

применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Уклад школы 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме.  

 История  школы берет начало с 1916 года, когда в с. Атажукино-верхнее  

была открыта школа под  патронажем  князя Атажукино. В школе обучение 

велось на трех  языках – арабском, кабардинском и русском. После  гражданской 

войны весь дом князя Атажукино передали школе,  она стала средней, одной из 

передовых  в России. В 1954 году было построено новое здание школы, 1980 году 

в связи с новыми требованиями пристроили два корпуса и спортзал.  

В 2004 году после реконструкции главного корпуса школа имеет все условия 

для обучения  и воспитания детей. За эти годы школу закончили более трех тысяч  

учеников.  

В 2024  году нашей школе  исполняется 118 лет. Это одна из старейших школ 

Кабардино – Балкарской Республики.  

       Наша школа выпустила   27 докторов наук и около 100 кандидатов наук 

по всем специальностям, мы должны помнить, что это является результатом 

огромного педагогического труда. 

 Наша школа - это открытая социально-педагогическая система, которая 

успешно действует при взаимодействии всех участников образовательного 

процесса как равноправных партнеров, которые стремятся к межличностному 

общению, широкому социальному сотрудничеству, создавая определенный уклад 

школьной жизни, способствующий формированию личности школьника. 

 Школа сельская, а нравственно-этическая среда в селе относительно устой-

чива и традиционна. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Школа территориально расположена в центре сельского 

поселения.  

 Школа - победитель национального проекта  «Образование». Обучение и 

воспитание ведется на русском языке. В качестве родного языка или языка 

народов КБР, как самостоятельный предмет,  изучается кабардинский  язык. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнем образования: 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование.    

 Численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 356 человек, 

численность педагогического коллектива– 29 человек. 

 В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем с Домом культуры 

с.п.Заюково, физкультурно-оздоровительным комплексом, сельской 



библиотекой. С 1 сентября 2021 года на базе школы функционирует Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате;  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации, согласно 

Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов и дискуссий; 

 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр «Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; Олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др. Учебно-развлекательные мероприятия (конкурс- игра 

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников. Предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? Когда?», 

брейнринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 

иградемонстрация, игра-состязание, дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  



-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

 - создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем 

управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных 

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У 

обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 -формирование в кружках, секциях, клубах, которые объединяют 

обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями;  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих направлений:   

- Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности; 

- Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

- Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся; 

- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов; 

- Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 



социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместнос 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности.  

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название классы 

Информационнопросветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности  

 «Разговоры о важном»  

  

11 класс 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Финансовая 

грамотность» 

11 класс 

Занятия, направленные 

на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

Профминимум 11 класс 

Дополнительное образование в МОУ «СОШ №2 им. Х.А. Шафиева» с.п. 

Заюково организовано через работу объединений дополнительного образования в 

рамках реализации федерального проекта «Современная школа» центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:  

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематической направленности;  

•  инициирование и поддержку классными руководителями участия класса в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

•  организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

•  сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера;  

•  выработку совместно с обучающимися правил поведения класса;  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) 

со школьным психологом;  

•  доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 



поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса;  

•  индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения;  

•  регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

• проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся; привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

•  организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

•  создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе;  

•  привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации;  

•  проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В 

воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 

традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, 

главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и 

обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: благотворительная ярмарка 

«Время делать добро», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», 

«Чистые игры», «Бессмертный полк»:  

- проводимые для жителей села и организуемые совместно администрацией 

сельского поселения, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа 

жизни, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весеннее 



ассорти», флешмобы посвященные ко «Дню Народного Единства», ко «Дню 

матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», 

эстафета посвященная 9 мая по улицам поселка. 

На школьном уровне: общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы:   

- День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где 

происходит знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном 

году в школу, с образовательной организацией.  

-  Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое 

позволяет всем участникам образовательного процесса осознать важность 

преемственности «поколений» не только учащимися выпускных классов, но и 

младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе всегда неповторимы, 

в полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком 

и полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же 

реализуется.  

- День учителя.Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное 

отношения к учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. 

Данное мероприятие формирует доброжелательное отношение между 

обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей учащихся.   

- Праздник «8 Марта».Традиционно обучающиеся совместно с педагогами 

создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их 

способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, 

продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, 

играх. Работать над сплочением коллектива.  

- Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: 

участие в митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя «Статен 

и строен – уважения достоин». Совместно с родителями школьники являются 

участниками всероссийского шествия «Бессмертный полк». Такое общешкольное 

дело будет способствовать формированию российской гражданской идентичности 

школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского 

народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: - «Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная 

школа», «Посвящение в пятиклассники», вступление в ряды первичного 

отделения РДДМ, церемония вручения аттестатов, открытие спортивного сезона:  

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты;   

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 



соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу: Фестиваль «Ярмарка талантов». 

 На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.);  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;   

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются 

через: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами общеобразовательной организации;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям;  

-  экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 



характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона;  

- организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации;  

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России;  

- организация и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработка и популяризация символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты;  

- подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  



- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации;  

- разработка, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

- разработка и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

- разработка и обновление материалов (стенды, плакаты, инсталляции и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. Предметно-пространственная среда 

строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает:  

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в  классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации;  

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 

и педагогов, условий обучения и воспитания;  

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия;  

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания;  

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

- родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;  



- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий;  

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление - форма реализации обучающимися права на 

участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом  

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом 

(статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 

ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 

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

 Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 

выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

- представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

- объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по реализации законных интересов 

обучающихся в процессе обучения в общеобразовательной организации; 

- участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации. 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:   

На уровне школы: 



- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и 

т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом и социальным 

педагогом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

класснымкабинетом, растениями в классах и т.п. 

      Ведущими  видами деятельности являются: 

- познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными 

людьми, интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, консультации, 

взаимопомощь учащихся в учебе, разработка проектов и их реализация; 

- экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, 

благоустройство школьных помещений и территории школы, организация 

дежурства; 

- спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы 

спортивных секций, спартакиад, соревнований,  дней  здоровья; 

- художественно-эстетическая деятельность  - концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы, выставки; 

- шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

- информационная деятельность – письменная информация о жизни классов, 

школы; 

- профилактическая деятельность - организация дежурства по школе, 

 контроль за посещаемостью и порядком; 

- краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, организация 



выставок и экскурсий. 

 Под каждый вид деятельности формируются рабочие органы 

самоуправления так, чтобы все представители органов самоуправления были 

охвачены. 

       Формы работы: 

- заседания Совета  ученического  самоуправления; 

- участие в работе собрания; 

- участие в работе ученических и родительских собраний; 

- проведение благотворительных и иных акций; 

- проведение социологических опросов; 

- участие в работе творческих групп; 

- проведение круглых столов; 

- организация и проведение досуговых мероприятий, спортивных 

соревнований. 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.);  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности 

в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.);  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  



- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.);  

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в  

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

-  реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.2.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и непрофессиональную составляющие такой деятельности. 



Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через следующие 

формы воспитательной деятельности:   

Циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей 

профессии», «Путь в профессию начинается в школе»);   

Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия 

могут стать не только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного 

ученика за родителей. В младших классах это профессии родителей учащихся, в 

старшей школе ребята встречаются с представителями бизнеса и героических 

профессий: пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, что 

позволяет решать и задачи военно-патриотического воспитания.   

Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности. Это формирует представления о мире 

профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в различных 

видах деятельности. Частью этих игр могут быть деловые игры, помогающие 

осознать ответственность человека за благосостояние общества на основе 

осознания «Я» как гражданина России.  

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования  

(размещение профориентационной информации на официальном сайте школы, 

оформление стенда по профориентации, занятия с элементами тренинга «Экзамен 

без стресса», «Моя будущая профессия»); 

Экскурсии на предприятия села. Такие экскурсии дают школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Во время экскурсии школьники могут наблюдать 

за деятельностью специалиста на рабочем месте. При проведении экскурсии 

главное – сосредоточиться на одной какой-то профессии или группе 

взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в целом. Для целей 

профориентации важно показать существенные характеристики профессии.   

Участие в работе всероссийскихпрофориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие вмастер - классах, 

посещение открытых уроков – онлайн - уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-6-11 

классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские 

открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» - 5-11 классы); 



Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах г. Омска. «Дни открытых дверей» в учебных заведениях 

помогают школьникам сделать правильный выбор. Повысить интерес у 

школьников к выбранным профессиям. На «Дне открытых дверей» учащиеся не 

только знакомятся с учебным заведением, но и могут пройти тестирование, 

пообщаться со студентами. 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. В ходе психологического исследования определяется 

профессиональная готовность, вид деятельности, который нравится испытуемому, 

а также вид деятельности, который знаком на уровне навыков. На основе 

результатов исследования составляется заключение о профессиональных 

предпочтениях учащегося.   

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы или в 

рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений. Их 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

- развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

- совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. 

п.);  

- участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и др.;  



- рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);  

- Действующее на базе школы детского общественного объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях (ст. 5). Первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детскоюношеской организации - Российское 

движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская общественно-

государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным 

собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом "О 

российском движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована 

на формирование социальной активности, культуры, качеств личности у детей 

подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность 

школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. 

Участниками "Движения первых" могут стать школьники от 6 до 14 лет с 

согласия родителей или законных представителей, а также подростки от 14 до 

18 лет, которые могут самостоятельно зарегистрироваться на сайте Движения и 

подать заявление на вступление.  Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 

эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими 

людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, 

способны понять свою роль в обществе. Одно из направлений РДДМ «Движение 

первых» - программа «Орлята России» – уникальный проект, направленный на 

развитие социальной активности школьников младших классов врамкам 

патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята 

России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники 

из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 

образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт 

командной работы, где «один за всех и все за одного». Обучающиеся принимают 

участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в 

таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, 

День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный 

день книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, 

Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День 

защиты детей. 

Всероссийское военно-патритическое общественное движение  

«Юнармия» (ВВПОД «Юнармия»), воспитательная деятельность которого 

направлена на развитие у школьников гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и 

дисциплинированности. Все это реализуется через направления, которые 



взаимосвязаны и дополняют друг друга: историко-краеведческое, гражданско-

патриотическое, оборонно-спортивное и духовно-нравственное (Формы 

мероприятий: беседы, игры, конкурсы, праздники, спортивные соревнования; 

интерактивные методы (тренинги, учебные, деловые и ролевые игры); 

коллективные творческие дела; творческие мастерские). 

 

2.2.13. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными 

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

различных видов и форм деятельности: 

-  библиотечные уроки – вид деятельности по формированию 

информационной культуры личности учащегося, подготовке ребенка к 

продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. 

Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и 

путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные 

путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также 

применяется и нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок 

– диспут, урок-презентация, урок-видеопутешествие.  

 - школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров.   

2.2.14. Модуль «Волонтёрство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Оно 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне района, республики, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется: 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и республиканского уровня от лица 

школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 



• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, республиканского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения школы;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы через: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа 

в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход 

за малыми архитектурными формами). 

 

2.15. «Школьные спортивные клубы» 

        Школьный спортивный клуб – общественное объединение, включающее 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов, 

способствующее развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

      Целью деятельности  школьного спортивного клуба является воспитание у 

молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, к организации активного отдыха, здоровому образу жизни.  

    Задачи деятельности школьного спортивного клуба: 

- создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы; 

- вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

- укреплять и восстанавливать здоровье при помощи регулярных занятий в 

спортивных- секциях, участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

-  организовывать физкультурно-спортивную работу с обучающимися и жителями 

- сельского поселения; 

- участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня; 



- оказывать содействие обучающимся, членам спортивных сборных команд в 

создании необходимых условий для эффективной организации образовательного 

и тренировочного процессов; 

- организовывать спортивно-массовую работу с обучающимися и подростками, в 

том числе, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья; 

- организовывать досуг молодежи в прилегающем микрорайоне, путем 

привлечения к участию в различных спортивных, спортивно-технических 

кружках и секциях; 

- вести работу по пропаганде здорового образа жизни; 

-  совершенствовать систему обобщения и распространения эффективного 

педагогического опыта по организации и проведению физкультурно- 

оздоровительных и спортивно-массовых направлений. 

 

2.16. «Школьные театры» 

Модуль «Школьный театр» реализуется в школе через общешкольные 

мероприятия. Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных педагогов, 

активных и талантливых детей и любящих родителей дают возможность создать в 

школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из многочисленных 

концертов, капустников, театральных постановок, праздничных мероприятий и 

массовых праздников высокого уровня подготовки и качества проведения. 

Театральное движение может быть и уроком и увлекательной игрой, средством 

погружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он 

помогает усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, учит 

быть самим собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество 

жизней, духовных коллизий, драматических испытаний характера. Иными 

словами, театральная деятельность — путь ребенка в общечеловеческую 

культуру, к нравственным ценностям своего народа. Школьный театр позволяет 

развивать интеллектуальные, коммуникативные и предметно-практические 

качества личности школьника, творческое его воображение, развивать 

художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать 

уважительное отношение между членами коллектива, воспитание в детях добра, 

любви к ближним, внимания к людям, родной земле, неравнодушного отношения 

к окружающему миру, любовь к культуре и истории своей страны, вместе с тем 

воспитывать дисциплинированность, собранность, настойчивость, 

работоспособность, смелость, волю. Все что необходимо для участия в этом 

движении школьнику – это желание.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги 

- специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении  главного результата – качественного и результативного  

воспитания.  



 В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

 Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

- курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

 Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

В школе 20 классов, в которых работают 20 классных руководителей. 

Кадровый состав воспитательной службы МОУ «СОШ №2 им. Х.А. 

Шафиева» с.п. Заюково представлен: 

- заместителем директора по ВР (1); 

- педагогом-психологом (1); 

- библиотекарем (1); 

- классными руководителями (21); 

- педагоги дополнительного образования – 2. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

https://zaiukovo2.ucoz.net/index/dokumenty/0-42 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В настоящее время в школе, получает образование 4 ребёнка с ОВЗ и 2 

детей инвалидов во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают 

образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная 

доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальным контролем 

классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют 

возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в 

работе органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных 

мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается 

возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким 

образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 

уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  налаживание 

эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 

их успешной адаптации и интеграции в школе;  

-   формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их− 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  построение 
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воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ;   

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к− 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

   

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  публичности, открытости 

поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся). В школе 

практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей 

различных конкурсов и олимпиад.  В школе разработано и действует положение о 

награждениях, все награды фиксируется приказами школы. В выдвижении на 

поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся участвуют 

органы самоуправления, классные руководители учителя;  

- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения 

(конкурс «Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования); 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители 

(законные представители) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей;  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов 

наградпозволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

В школе организована деятельность по ведение портфолио обучающих. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио класса. Наиболее 

успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени 

рейтинга в школе. 
 

3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 



Цель анализа: определение качества воспитательной работы и степени 

реализации Рабочей программы воспитания МОУ  «СОШ №2 им. Х.А. Шафиева» 

с.п. Заюково за 2022 - 2023 учебный   год 

Исполнитель: заместитель директора по воспитательной работе-

Шибзухова М.В. 

Дата составления анализа: 23.06.2023г.. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

Условия организации воспитательной работы по четырем 

составляющим: 

 -нормативно-кадровое обеспечение;  

-материально-техническое обеспечение;  

-удовлетворенность качеством условий.  

Анализ организации воспитательной работы по следующим 

направлениям:  

- реализация внеурочной деятельности;  

- реализация воспитательной работы классных руководителей;  

- реализация дополнительных программ;  

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.  

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа 

ее качества, анкетирование.  

Анализ воспитательной работы школы состоит из пяти частей:  

1. Краткая характеристика воспитательной работы школы.  

2. Кадровый состав воспитательной службы школы.  

3. Методическая деятельность по воспитательной работе.  

4. Анализ организации воспитательной деятельности согласно действующей 

Рабочей программы воспитания  



5. Качество воспитательной работы (анализ результатов работы школы по 

воспитанию, социализации и саморазвитию школьников; анализ состояния 

совместной деятельности детей и взрослых в школе).  

Анализ воспитательной работы школы построен на основе данных:  

• справки по итогам анализа воспитательной работы школы за первое и 

второе полугодие;  

• справок по итогам внутришкольного контроля по вопросам воспитания;  

• отчетов и анкетирования классных руководителей;  

• отчетов педагогов внеурочной деятельности;  

•  отчета социального педагога;  

• анкетирования школьников;  

•  анкетирования родителей;  

•  посещение классных и общешкольных мероприятий.  

 

1. Краткая характеристика воспитательной работы школы  

Воспитательная работа в школе организовывалась в соответствии Рабочей 

программы воспитания на 2022 – 2023 учебный год, с планом воспитательной 

работы школы на уровне НОО, ООО, СОО, планов воспитательной работы 

классных руководителей, социального педагога, педагога 

-Цель воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год – создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2)  

Для достижения цели школа ставила перед собой задачи:  

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).  

Контроль проходил в соответствии с планом внутришкольного контроля на 

2022 – 2023 учебный год.  

В основе воспитательной системы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по направлениям Рабочей программы воспитания:  

- гражданское воспитание  

- патриотическое воспитание  

- духовно-нравственное воспитание  

- эстетическое воспитание  



- физическое воспитание  

- трудовое воспитание  

- экологическое воспитание  

- познавательное направление воспитания  

Данные направления воспитательной работы реализуются через 

инвариантные и вариативные модули воспитания. 

2.Нормативно-методическое обеспечение  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-

2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

2. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413);  

3. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 

2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы 

воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/2  

 

3.  Кадровый состав воспитательной службы школы 

Ф. И. О. Должность Образование 

Губжокова Фатимат Борисовна Директор МОУ  Высшее 

Шибзухова Марьяна Валерьевна Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Высшее 

Ойтова Лариса Мусабиевна Заместитель директора 

учебно-воспитательной работе 

Высшее 

 

Педагогический состав 

Ф.И.О. Должность Квалификационн

ая 

категория 

Образование 

Сабанчиева Рузета 

Хамидбиевна 

Педагог-психолог СЗД Высшее 

Шогенова Зарета Лёлевна Педагог - 

библитекарь 

СЗД Высшее 



Шурдумов Хасан Хабижевич Педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД Высшее 

Гедгафов Чамал Абубович Педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД Высшее 

Кармокова Залина Самадовна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Сижажева Радина 

Мухамедовна 

Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Шаова Залина Олеговна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Тутукова Саида Замировна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Ойтова Асият Мухамедовна Классный 

руководитель 

1 категория Высшее 

Хацукова Асият Бердовна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Гучева Оксана Владимировна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Кодзокова Марина Хасеновна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Шидова Вероника 

Владимировна 

Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Хавцукова Сафият 

Хамидбиевна 

Классный 

руководитель 

Высшая Высшее 

Жемухова Люда Хасановна Классный 

руководитель 

Высшая Высшее 

Согова Залина Борисовна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Сижажева Мария Беталовна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Шерхова Светлана 

Мухамедовна 

Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Сижажева Сакинат Хизировна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 



Абитова Сатаней 

Хажмуратовна 

Классный 

руководитель 

Высшая Высшее 

Ойтова Зарема Каральбиевна Классный 

руководитель 

Высшая Высшее 

Кодзокова Эмма 

Владимировна 

Учитель химии Высшая Высшее 

Кумыков Аслан Мухамедович Учитель физики СЗД Высшее 

Сабанчиев Хачим Талович Учитель ОБЖ СЗД Высшее 

Калмыков Роберт 

Альджукович 

Учитель 

физкультуры 

СЗД Высшее 

 

Выводы:  

1. Штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, 

имеются все необходимые специалисты.  

2. План работы ШМО классных руководителей реализован на 100 

процентов. Необходимо внести в план работы ШМО классных руководителей 

мероприятия по организации воспитательной работы в 2023/24 учебном году в 

соответствии с рабочей программой воспитания.  

3. В 2022/23 году проведены все запланированные педагогические советы 

по воспитательной работе.  

3. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса  

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной 

работы соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению 

ООП и включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам 

и содержанию воспитательной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, 

специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам.  

Информационное обеспечение воспитательной работы  

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием.  

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

• информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

• информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

• планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

• мониторинг воспитательной работы;  



• дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

• дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и 

др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации 

представлена на сайте организации.  

4. Анализ организации воспитательной деятельности согласно 

действующей Рабочей программы воспитания  

Второй год в школе реализуется общешкольная модульная рабочая 

программа воспитания. При выборе модулей программы руководствовались 

прежде всего особенностями социально - культурной среды проживания наших 

учеников, социальным паспортом школы и запросом общества и Российского 

государства:  

Инвариантные модули:  

1. Урочная деятельность 

 2. Внеурочная деятельность и доп.образование 

 3. Классное руководство  

4. Основные школьные дела 

5.Внешкольные мероприятия  

6. Организация предметно-пространственной среды 

7. Взаимодействие с родителями 

 8.Самоуправление 

 9. Профилактика и безопасность 

 10. Социальное партнерство 

 11. Профориентация  

Вариативные модули:  

1. Детские общественные объединения  

2. Школьные театры  

3. Школьные медиа 

4. Школьный спортивный клуб 

В начале года был обновлен социальный паспорт школы, (данные по 

категориям: многодетные, неполные семьи, группы риска, ОВЗ, дети- инвалиды и 

т.д.).  

Модуль «Школьный урок»  

Воспитательный потенциал урока был и остается неотъемлемой частью 

воспитательной работы в школе. Во всех классах, с 1-го по 11-й, было 

организовано знакомство с историей возникновения государственных символов. 

Обучающиеся 1–4-х классов – в рамках предмета «Окружающий мир», 5–11-х 

классов – «Обществознание». Работа была организована учителями начальных 

классов и учителями истории и обществознания и информационных ресурсов, в 

том числе цифровых, совокупность с 

классными руководителями. Кроме этого на уроках литературы, истории, 

географии, обществознания обращаются знаменательным датам страны и 

биографии исторических, литературных личностей, широко используется 

краеведческий материал. Привлекают внимания к ценностному аспекту 



изучаемых на уроке явлений, событий. Особенно это четко прослеживается на 

уроках гуманитарного цикла. Например, на истории постоянно проводят 

параллель с современностью, акцентируют важность сильного и независимого 

государства и гражданский долг служения Отечеству  

Используются различные формы урока (урок тестирование, урок с 

групповыми видами работы, урок исследование и т.д.) Широко применяются 

интерактивные формы работы.  

В 2022 – 2023 учебном году были проведены открытые уроки по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетих  среди 5-11 кл.  

Большинство классных руководители  подбирают методы обучения в 

соответствии с задачами уроков и в зависимости от контингента обучающихся. 

Классные руководители  включают в содержание уроков практико-

ориентированные задания, опирающиеся на личностные результаты, побуждали 

школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, согласно 

Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы.   

Вывод:  с целью улучшения работы по профилактике правонарушений 

среди подростков необходимо шире использовать возможности детского 

самоуправления в классах, что могло бы стать одним из факторов социализации 

подростков, помогло бы включить этих ребят в значимую деятельность , 

выработке у них активной жизненной позиции. 

Рекомендации: поощрять активное участие детей в конкурсах по 

профилактике правонарушений подростков , поддерживать инициативу 

обучающихся, широко применять различные формы и методы по профилактике 

правонарушений подростков..  

Модуль «Классное руководство»  

На начало 2022/23 учебного года в школе сформировано 20 классных 

коллективов. Классные руководители 1–11х классов разработали планы 

воспитательной работы с классами в соответствии с Рабочей программой 

воспитания и календарными планами воспитательной работы уровней 

образования.  

Классными руководителями в первом полугодии использовались различные 

формы работы с обучающимися и их родителями в рамках модуля «Классное 

руководство»:  

-тематические классные часы;  

-участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов;  

-коллективные творческие дела;  

-участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах;  

-индивидуальные беседы с учащимися;  

-работа с портфолио;  

-индивидуальные беседы с родителями;  

-родительские собрания (дистанционно).  

В основном все классные руководители подходят к своей работе с 

ответственностью руководствуясь функциональным обязанностями.  

Однако в коллективе есть классные руководители, за которым нужен 

особый контроль (несвоевременная сдача документации, низкая активизация 



обучающихся в подготовке и участия в мероприятиях, некачественная подготовка 

к классным часам, снижение посещения родительских собраний родителями).  

Хочется выделить наиболее активных классных руководителей, в классах, 

которых хорошо развито конкурсное движение и активная позиция (Шаова З.О.,  

Сижажева Р.М., Кодзокова М.Х., Гучева О.В., Абитова С.Х., Хавцукова С.Х.) 

Вывод: считать реализацию модуля «Классное руководство» за 2022/23 

учебный год удовлетворительной.  

Рекомендации: продолжить работу по формированию классного 

коллектива, повышать уровень компетентности классного руководителя (курсы 

ПК).  

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы.  

Она планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона.  

С этого учебного года внеурочные занятия по одному часу в неделю – в 

обязательном порядке были отведены на внеурочную деятельность:  

-«Разговоры о важном», школьникам рассказывали о патриотизме, 

обсуждали вопросы, связанные с гражданским воспитанием, историческим 

просвещением, нравственностью, экологическими проблемами. (понедельник, 

первый урок, после радиолинейки); Темы и содержание занятий были определены 

с разбивкой по классам  

-профориентации, занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства) 

-функциональной грамотности, занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности) 

Для учета потребностей, особенностей и интересов учащихся при 

формировании плана внеурочной деятельности было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей) учащихся. По результатам анкетирования 

запросов участников образовательных отношений были выбраны направления 

внеурочной деятельности.  

Следует отметить, что в этом году одной из самых востребованных 

программ внеурочных занятий в 7 – 8 классов школы стали «Разговоры о 

важном».  

Основными формами организации внеурочной деятельности выступают 

кружки и секции. Все руководители кружков работают по утвержденным 

программам.  

Применяются такие формы внеурочной деятельности, как экскурсии, 

конкурсы, соревнования, исследования, проектная деятельность и т. п., а также 

участие в социальных акциях, используются в рамках воспитательной работы 

класса.  

По сравнению с прошлым учебным годом посещаемость кружков 

внеурочной деятельности ОО увеличилась на - 13%. 

Количество предложенных кружков внеурочной деятельности для детей и 

подростков в ОО увеличилось на 12%  



Внеурочной деятельности по новым ФГОС обязательно должны иметь 

воспитательную направленность. Крайне важно, чтобы они были связаны с 

рабочей программой воспитания образовательной организации.  

В обязательном порядке, час в неделю «Разговоров о важном». Занятия 

направлены на формирование взглядов и убеждений подрастающего поколения на 

базе национальных ценностей.  

Занятия проводились строго по графику - каждый понедельник, по темам 

предложенным Министерством образования. Темы и содержание занятий уже 

определены с разбивкой по классам.  

Все классные руководители используют мультимедийное оборудование и 

применяют интерактивные формы ведения занятий.  

Согласно опросу по проведению «Разговоров о важном» наибольшую 

заинтересованность учеников вызывали следующие формы: выполнение 

интерактивных заданий, просмотр и обсуждение видеороликов, работа в группах.  

В течение 2022-2023 учебного года школа создавала условия для 

реализации потребностей учащихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах.  

Особое место в школе отводится организации внеурочной деятельности 

через творческие объединения, кружки и спортивные секции. На базе школы 

функционируют объединения спортивного, интеллектуального, 

профориентационного, патриотического, социального и технического 

направления. Развиты направления дополнительного образования – технического 

и гуманитарных профилей. Создано структурное подразделение – Школьный 

спортивный клуб «Старт», которое является одним из основных направлений 

развития спортивно-оздоровительной деятельности во внеурочное время в школе 

в рамках реализации ФГОС и дополнительного образования.  

Дополнительное образование в МОУ «СОШ №2 им. Х.А. Шафиева» с.п. 

Заюково организовано через работу объединений дополнительного образования в 

рамках реализации федерального проекта «Современная школа» ценры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Школьный спортивный клуб «Старт» спортивно-оздоровительной 

направленности – «Спортивные игры», «Шахматы», «Мини-футбол», 

«Волейбол», «Баскетбол».  

92% охват контингента обучающихся 1-11 классов – дополнительными 

общеобразовательными программами во внеурочное время (процент охвата 

контингента связан исходя из количества выделенных ставок для педагогов и их 

основной нагрузки в школе, практически у всех учителей, работающих в школе 

(нагрузка по 32-36 часов).  

Вывод: таким образом, из всего проведенного выше можно сказать, что 

внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Сегодня она понимается преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной 

деятельности.  



Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план ООП , но и новым взглядом 

на образовательные результаты.  

Школа и дополнительное образование обеспечивают подлинную 

вариативность образования, возможность выбора. Материалы стандарта подводят 

к выводу:  

- внеурочная деятельность - это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной 

деятельности, сформировать учебную мотивацию;  

- дополнительное образование способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития обучающихся;  

- происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего 

периода обучения.  

Модуль «Общешкольные ключевые дела»  

С 1 сентября 2022 года обучающиеся школы начали изучать 

государственные символы РФ. Классные руководители 1–11-х классов знакомили 

обучающихся с историей возникновения и празднования Дня Государственного 

герба России (30 ноября) и Дня принятия ФКЗ о Государственных символах 

России (25 декабря).  

С сентября 2022г., по понедельникам, введены еженедельные линейки.  

Перед началом линейки в присутствии всех параллелей (по очереди) 

поднимается Государственный флаг Российской Федерации, и исполнение гимна 

России и КБР. На общешкольной линейке озвучивались ключевые дела недели и 

важные государственные события, затем следовали внеурочные занятия 

«Разговоры о важном», по единым предложенным темам. В рамках курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» происходит знакомство 

обучающихся с государственными праздниками РФ и значимыми датами и 

событиями страны.  

Анализ проведенных линеек показывает, что дети и учителя ждут новостей 

школы, с удовольствием слушают о проведенных мероприятиях в своих и других 

классах, узнают новости о победителях в различных конкурсах и спортивных 

мероприятиях, а также анонс образовательных событий школы на неделю, 

участвуют в предложенных мероприятиях. Каждое тематическое мероприятие 

сопровождается большой предварительной работой педагогов с детьми 

(подготовка декораций к мероприятию, создание подарков к празднику для 

друзей, родителей, самостоятельная творческая деятельность, занятия, 

обсуждение), которая направлена на самореализацию каждого ребенка, 

формирование чувства значимости, радости от общения с прекрасным, 

интересным, многогранным миром. Столь эмоциональному детскому восприятию 

способствует общение педагогов с родителями своих обучающихся, обсуждение 

значимости проведения работы по формированию нравственности посредством 

приобщения к православной культуре не только в образовательном учреждении, 

но и дома, чтобы ребенок чувствовал, что его творческое познание, интерес к 

православной культуре поддерживается и укрепляется среди близких ему людей.  

Чтобы оставить в душе ребенка яркие впечатления о происходящих 

событиях, наши педагоги используют разнообразные выразительные средства: 



художественное слово, фольклорная игра, музыка, песня, театрализация, 

знакомство с народными промыслами и дрСамыми любимыми мероприятиями 

(почти 100% участие школьных коллективов), по-прежнему являются:  

- День знаний  

- День самоуправления  

- Посвящение в первоклассники, в пятиклассники  

- День матери  

- Новогодние торжества  

- соревнования «А ну-ка парни »  

- 8 марта  

- «Мама, папа, я – спортивная семья»  

- Смотр строя и песни  

- Участие в параде 9 мая  

- Последний звонок  

- Торжественное вручение аттестатов  

Для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления 

чувств сопричастности детей и молодежи к истории и культуре России, 

обеспечения преемственности поколений россиян, а также воспитания граждан, 

любящих свою Родину, имеющих активную жизненную позицию. Большая часть 

школьных мероприятий проводимых в ОО, в настоящее время, проходят под 

эгидой Всероссийских, региональных и муниципальных, военно-патриотическим 

акций. Весь коллектив школы (обучающиеся, родители, педагоги) принимает 

активное участие в таких мероприятиях и конкурсах.  

• Час памяти «День неизвестного солдата»  

• День Героев Отечества  

• Час памяти «Блокада Ленинграда»  

• Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания  

• День Победы, Бессмертный полк  

• Кинолектории «Без срока давности»  

• Военные сборы  

• Всероссийские акции «Окна победы», «Свеча Победы»  

• Письмо солдату, Свеча Памяти.  

Анализ качества и количества классных мероприятий показал:  

- мероприятий проведено на 17 %, больше, чем в прошлом году этого же 

периода.  

- качество мероприятий – в большинстве «удовлетворительное»  

- динамика позитивных отзывов школьников, родителей, педагогов о 

воспитательных делах, событиях и мероприятиях по сравнению с прошлым годом 

выросло на 17 % процентов.  

Примером могут служить праздники, подготовленные и проведенные 

классными руководителями, совместно с родителями в классах начального уровня 

образования («Посвящение в первоклассники», совместные мастер-классы, 

посвященные Дню матери, 8 Марта, 23 февраля).  

В каждом классе и на каждом этаже школы существуют стенды, в которых 

возможны сменные экспозиций, широко используется технология событийного 

дизайна (День осени, День учителя, Новый год, День Победы, Окна победы и т.д. 

) 



Размещение различной информации на стендах позволяет акцентировать 

внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах.  

Вывод: всего проведено 32 мероприятий гражданско-патриотического 

направления институционального уровня, 27 кинолекториев, участие в 

мероприятиях муниципального уровней. Проведенные мероприятия данного 

направления проведены в полном объеме и соответствовали заявленной теме.  

Рекомендации: продолжить работу в данном направлении и увеличить 

активность участия в патриотических конкурсах и акциях на городском, 

республиканском, и всероссийском уровнях.  

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Большая часть мероприятий проводимы в школе в настоящее время 

являются Всероссийскими, региональными акциями или конкурсами, и все 

классные коллективы подключены к этим мероприятиям, обучающиеся 

принимают активное участие в них, занимают призовые места.  

Вывод: участие обучающихся в во внешкольных делах хорошая. 

Проведенные мероприятия данного направления проведены в полном объеме и 

соответствовали заявленной теме.  

Рекомендации: продолжить работу в данном направлении и увеличить 

активность участия во внешкольных мероприятиях.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществлялось через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: оформление внешнего вида 

здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; организована  

церемонияподнятияцеремония поднятия (спуска), вноса(выноса) 

государственного флага Российской Федерации.  

В каждом кабинете есть свои выставки достижений и информационная 

панель класса.  

К каждому общешкольному мероприятию укарашаются рекреации и фойе 

школы (1 сентября, День учителя, День матери, Новый год).\  

Вывод: окружающая школьника среда оказывает влияние на восприятие 

ребенком того, что происходит с ним в образовательной организации каждую 

конкретную минуту, здесь и сейчас. Вот почему важно, чтобы эта среда была 

эмоционально позитивной, благоприятной для проявления творческой активности 

и психологически комфортной для ребенка, поднимала настроение, 

предупреждала стрессовые ситуации. Ведь все это будет способствовать 



положительному восприятию ребенком школы и происходящей в ней 

деятельности. В этом случае говорят, что и «стены тоже воспитывают».  

Рекомендации:  

1. Необходимо продолжить работу по дальнейшему оформлению школьного 

пространства с целью повышения его эстетической привлекательности.  

2. Необходимо активизировать работу по привлечению творчески 

настроенных школьников к дальнейшей модернизации предметно-эстетической 

среды.  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Воспитательный процесс в школе невозможен без тесного сотрудничества с 

родителями учеников. Согласно протоколам родительских собраний отмечено, 

что в каждом классе создан родительский комитет. При непосредственном 

участии родительской общественности утверждается уклад школьной жизни 

внешний вид и форма обучающихся, контролируется школьное питание, 

посещение кружков внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Родители постоянные участники и организаторы классных праздников, 

экскурсионных поездок, которые организуются для обучающихся. В каждом 

классе проведены плановые родительские собрания. Классные руководители 

работают в тесном контакте с родителями и учителями-предметниками, это 

благотворно влияет на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителямВ индивидуальном порядке классные руководители:  

- обращаются к специалистам для решения острых конфликтных ситуаций;  

- приглашают к участию родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка;  

- прибегают к помощи родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий.  

Отсутствие обращений родителей или законных представителей учеников 

вне образовательной организации (вышестоящие инстанции) в 2022-2023 учебном 

году является хорошим показателем качества организации взаимодействия 

родителей.  

Для объективной оценки при организации учебно-воспитательного 

процесса, родители (законные представители) принимали участие в 

социологических опросах, направленных на выявление степени 

удовлетворенности родителей процессом и результатами учебно-

воспитательного процесса в школе. Приняли участие 60% родителей .и и 

учениками (постоянно) по итогам анкетирования родителей (законных 

представителей) можно сделать следующие выводы:  

Родители удовлетворены качеством образовательных услуг, 

компетентностью и профессионализма учителей, классных руководителей. В 

целом родители удовлетворены качеством организацией деятельности педагогов 

и специалистов школы, организацией внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием, качеством проводимой коррекционной помощи 

специалистами социально-психологической помощи. Удовлетворены 

проведением в школе культмассовых и спортивных мероприятий.  



О выполнении домашнего задания – чуть больше половины опрошенных 

родителей, считают, что объем домашнего задания объективен, чуть меньше 

половины, считают, что объем домашнего задания превышен.  

Удовлетворены качеством питания.  

Высокая степень информированности об образовательной организации, 

узнают информацию через сетевой город, сайт, группа ВК – 97%. Данная цифра 

нам дает информацию о том, что свыше 90% родителей имеют возможность 

выходить в интернет и получать своевременную информацию об организации 

учебно-воспитательного процесса в школе.  

Выводы: вся проделанная работа заслуживает удовлетворительной оценки. 

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать:  

- работа с родителями требует тщательной подготовки со стороны классных 

руководителей и контроля со стороны администрации.  

- уровень посещаемости родительских собраний. Некоторые родители не 

посещают систематически родительские собрания. Обычно от таких родителей 

поступают жалобы.  

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, применять новые формы в работе с родителями 

(родительские посиделки, конференция семейных проектов, совместно КТД).  

Рекомендации:  

1. Углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества 

школы и родителей, повысить ответственность родителей за процесс воспитания 

своих детей, заинтересовать их в положительном результате образовательного 

процесса.  

2. Усилить работу классных руководителей в работе с родителями (в 

различных направлениях).  

3. Тщательней готовиться к родительским собраниям. Заблаговременно 

изучить все имеющуюся документацию, уточнить, если возникают сомнения (у 

завучей, соц.педагога, психолога, директора). Все документы, предоставленные 

для изучения родителей, предоставлять в распечатанном виде. Особую и важную 

информацию выделять цветом, для обращения внимания.  

4. Активно привлекать родителей к использованию электронных ресурсов 

как средства получения информации.  

5. Установить плодотворную связь с родителями, привлекать их к учебной 

деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе.  

Модуль «Самоуправление»  

С начала учебного года создан Совет школьного ученического 

самоуправления (Совет старшеклассников»). В Совет старшеклассников 

включены лидеры классов с 8 по 11 класс, которые возглавляют комитеты:  

Комитет по культуре:  

Комитет по спорту и здоровью  

Комитет по безопасности  

Комитет спорта и здоровья:  

Пресс-служба. 

Обучающиеся принимают участие в коллективно-творческих делах школы. 

По инициативе Совета Старшеклассников был проведен День самоуправления 



школы, проведен «Осенний бал», «Новогодний переполох», вахта Памяти, 

участие в Вечере встречи, праздника 8 марта, парад 9 мая, последний звонок. 

Также участники ученического самоуправления активно участвуют в акциях 

РДДМ.  

Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

ученического коллектива. Как правило, самоуправление проявляется в 

планировании деятельности коллектива, организации этой деятельности, анализе 

своей работы, подведении итогов сделанного и принятии соответствующих 

решений образования.  

Анализ деятельности ученического самоуправления осуществляется 

посредством системы рейтинга классных коллективов, который проводится в 

течение всего учебного года.  

Вывод: работу школьного ученического самоуправления за истекший год 

можно признать удовлетворительной.  

Рекомендации:  

1. Необходимо активизировать работу всех отделов, особенно 

информационного через более тесное сотрудничество с классными коллективами.  

2. Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы класса, 

1 раз в месяц освещать свои мероприятия.  

3. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, 

привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении.  

4. Классным руководителям активизировать работу классных ученических 

самоуправлений.  

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Модуль «Профилактика и безопасность» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний, 

профилактика правонарушений и безнадзорности) реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

Выводы: в школе созданы оптимальные условия для формирования 

законопослушного поведения обучающихся, профилактики безнадзорности и 

правонарушений, асоциального поведения. Проведены и обобщены итоги 

межведомственных профилактических акций. Своевременно сформированы и 

обновлены банки данных по различным категориям учащихся и их семей. 

Проведена работа по реализации проектов антинаркотической направленности в 

электронных средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет. 

Целенаправленно проводится работа по улучшению качества воспитания за счет 

формирования у обучающихся ценностей здорового образа жизни, формирования 

активной гражданской позиции в сфере профилактики наркомании. Планомерно и 

целенаправленно проводится информационно-наглядная агитация, развитие и 

стимулирование детского творчества.  

Рекомендации:  

1. Продолжить профилактическую работу с родителями и их детьми, 

намечать и реализовать конкретные действия со стороны родителей, школы, 

социального педагога и педагога-психолога, представителей административных 

органов для оказания социально-психологической помощи обучающимся.  



2. Социальной и психологической службе школы, классным руководителям 

осуществлять постоянный контроль за семьями, имеющими детей группы риска и 

неблагополучными семьями.  

3. Психолого-педагогическая поддержку осуществлять через проведение 

родительских лекториев, проведение тематических встреч и родительских 

собраний.  

4. Вовлекать в работу с трудными подростками не только социального 

педагога, педагога-психолога и классного руководителя, но и педагогов 

дополнительного образования, мотивировать этих детей к творческой и трудовой 

деятельности  

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Координатор деятельности по профориентационной работы является 

заместитель директора по воспитательной работе;  

- выполняющие рекомендации координатора:  

педагог-психолог, классный руководитель, учителя начальных классов, 

учителя - предметники, библиотекарь в образовательной организации, 

социальный педагог, медицинский работник.  

Профориентационная работа заложена в программах внеурочной 

деятельности в каждом классе.  

Начиная с начальной школы, проводятся уроки знакомств с профессиями, 

которыми владеют родители учеников, проходят презентация наиболее 

востребованных профессий.  

Начиная с 7 классов в практику профориентационной работы школы:  

- проведение предметных недель;  

- встречи со специалистами службы занятости;  

- дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях  

по графику (ВУЗов, СПО);  

Реклама ВУЗОВ других регионов в группе школы ВКонтакте 

- встречи с представителями профессиональных образовательных 

организаций,  

в течение года;  

- экскурсии в профессиональные образовательные организации, ВУЗы в 

(течение года);  

- - профориентационные беседы с сотрудниками МЧС России», встреча 

сотрудников колледжа , беседы с сотрудниками медицинского и пед колледжа, и 

другими предприятиями, организациями и учреждениями.  

- общешкольные профориентационные мероприятия: часы общения, 

беседы, круглые столы, классные часы, например: «Формула профессии»; 

«Изучение личностных особенностей и способностей учащихся». (по плану 

педагога-психолога, классных руководителей);  

- участие обучающихся во Всероссийском проекте «Билет в будущее».  



Согласно опросу, при выборе профессии выпускники 9 классов опираются 

на собственный выбор, основанный на результатах профтестов и диагностик 

(11%), на стремление реализовать мечту (21%), на выбор  

родителей(11%). Анализ результатов опроса выявил необходимость 

проведения профтестирований и диагностик в рамках учебного процесса, в 

присутствии учителя. Несмотря на создаваемые условия и проводимые 

мероприятия, к сожалению, не все выпускники осознанно подходят к выбору 

будущей профессии, не все родители проявляют заинтересованность в содействии 

выбора будущей профессии их ребенка.  

Подводя итоги профориентационной работы в школе, можно сделать 

Выводы:  

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества.  

2. План профориентационной работы реализован на достаточном уровне.  

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии.  

Рекомендации:  

1.Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих 

непосредственное влияние на формирование профессионального определения 

обучающихся.  

2.Ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в 

г.Черкесске.  

3. Создать действенную индивидуализированную систему 

профессиональной ориентации с включением в неё всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса с 1-11 класс.  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующие на базе школы детские общественное объединение – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

С сентября 2022г возобновило свою работу первичная ячейка РДШ, с 

января 2023г Российское движение школьников реорганизовано и вошло в состав 

нового молодежного объединения — Российское Движение Детей и Молодежи 

«Движение первых».  

Перечень направлений в РДДМ достаточно разнообразный: патриотизм, 

экология, краеведение, творчество, спорт, медиа, гражданская активность, лига 

вожатых, грантовая поддержка в рамках конкурса «Добро не уходит на 

каникулы». Все они направлены на раскрытие разных способностей у ребенка и 

его личностный рост. К примеру, дети могут «вырасти» из участников в 

активистов и войти в организационную группу федеральных мероприятий».  

В 2023году в нашей школе было торжественное открытие первичного 

отделения РДДМ наша школа вступила в ряды Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Движение Первых», и мы 

начали свою работу по направлениям РДДМ: военно - патриотическому, 

«Гражданская активность», «Личностное развитие».  



Наше знакомство с РДДМ началось с участия в акциях Дней Единых 

Действий, которые помогают сформировать у наших детей понимание ключевых 

календарных дат и системы ценностей современной России. Привычные 

календарные даты становятся осмысленными для школьников, а участие в акциях 

дает детям возможность проявить свои творческие и организаторские 

способности.  

Осуществление цели и задач РДДМ «Движение первых» проводилось как в 

урочное, так и внеурочное время через классные часы, кружки, МО учителей-

предметников, участие обучающихся в классных, институциональных, 

муниципальных дистанционных и очных мероприятиях. Основной темой работы 

в данном направлении стало: акция «Добрые письма», Акция «Письмо солдату», 

Акция «Твори добро», празднование 78-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне (9 мая 2023 года). Все мероприятия проходили в обычном 

режиме.  

Работа классных руководителей показала, что большинство классных 

руководителей ответственно и добросовестно готовились, и проводили классные 

часы в соответствии с планом работы к памятным календарным датам: классные 

часы к Дню Неизвестного Солдата, Дню Героев Отечества, уроки мужества к 23 

февраля, «День начала Нюрнбергского процесса», 79-я годовщина «Дня полного 

освобождение Ленинграда», «Сталинградская битва», «День памяти воинов-

интернационалистов». Классных кабинетах и в рекреациях школы были 

оформлены тематические уголки и стенды к Дню защитника Отечества. Охват 

100% задействованы все 1007 обучающихся.  

Выводы: деятельность детских общественных движений в школе в 2022- 

2023 учебном году можно считать достаточно результативной, о чем 

свидетельствуют итоги конкурсов, акций, проведенных муниципальных и 

региональных мероприятий.  

Рекомендации:  

1. Необходимо продолжить работу по вовлечению обучающихся в 

деятельность в РДДМ «Движение первых», «Орлята России».  

2. Активизировать вовлечение детей «группы риска», детей из 

неблагополучных семей в деятельность детских общественных организаций, 

общешкольные мероприятия, конкурсы, общественно значимые дела.  

3. С целью повышения методического уровня руководителей детских 

объединений, а также педагогов-организаторов и классных руководителей 

необходимо предусмотреть проведение мастер-классов, семинаров-практикумов и 

открытых мероприятий на базе школ в рамках изучения, обобщения и 

распространения лучшего педагогического опыта.  

4. Расширить проектную и исследовательскую деятельность в работе с 

детскими организациями с учетом основных направлений воспитательной работы.  

В школе активно работает медиа служба, в которую входят школьники 

разного уровня образования  

Цель школьных медиа – обмен оперативной информацией, развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  



- разновозрастный редакционный совет подростков школьной газеты  

- школьная интернет-группа;  

- школьная радиостудия;  

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа.  

Наиболее активно работает группа школы в сети ВКонтакт 

Модуль «Школьные театры»  

С этого учебного года в школе полноценно работает школьный театр- театр 

«Современник». Создание театрального кружка — сложная задача. Подбор 

материала, костюмы, декорации, использование современных видео и 

аудиовизуальных приемов.  

Дата создания в ОО школьного театра – с 01.11.2022г  

Направления работы школьного театра (драматический, музыкальный, 

поэтический и др.)  

Количество обучающихся, участвующих в работе школьного театра – 27 

человек.  

Руководитель кружка успешно справился с поставленной задачей, 

организацией театрального кружка «Юный театрал», уже, после открытия он 

вошел во Всероссийский реестр школьных театральных коллективов.  

На занятиях театрального кружка комплексно реализовывались различные 

жанры и творческие направления: вокальное пение, танец, разговорный жанр.  

За учебный год были представлены две премьеры - выступление на 

муниципальном смотре, а также региональном, где ребята заняли первые места за 

лучшую постановку и были награжденны.  

Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод, что он дала 

положительные результаты, поставленные задачи выполнены. Дети не теряют 

время зря, их досуг содержателен и интересен.  

Театральная деятельность развивает творческие способности 

детей,формирует навыки публичного выступления на сцене в различных 

обстоятельствах, уверенность перед большой аудиторией, воспитывает 

доброжелательное отношение к друг к другу через сценические постановки.  

5. Заключительные положения  

Анализируя деятельность в 2022 – 2023 учебном году, можно сказать, что 

школа в достаточной мере добилась поставленных целей. Анализ реализации 

программы воспитательной работы в ОО осуществлялся на основе рабочей 

программы воспитания школы.  

Вывод:  

1. Воспитательная работа в школе организована на высоком уровне.  

2. Ежемесячно план работы корректируется согласно мероприятиям, 

которые добавляются по рекомендациям Министерства, региона и города.  

3. Воспитательные события, дела и мероприятия реализуются в 

соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы, а также планами ВР классных руководителей.  

4. Работа педколлектива по патриотическому воспитанию ведется системно, 

целенаправленно и на хорошем уровне, что подтверждает увеличение 

добровольцев участников патриотических акций.  



5. Руководитель МО классных руководителей, социально-психологическая 

служба, администрация школы оказывают необходимую поддержку педагогам по 

реализации задач воспитания, как в соответствии с планами работы, так и по 

запросу педагогов.  

Рекомендации:  

1. Поощрить деятельность классных руководителей.  

2. Обеспечить решение выявленных проблем в воспитательном процессе 

школы  

3. Продолжить работу по патриотическому воспитанию, максимально 

привлекать в воспитательный процесс возможности социальных партнеров 

школы для реализации задач патриотического воспитания.  

4. Педагогам-предметникам:  

- шире использовать возможности игровой, интерактивной и проектной 

технологий для организации учебной деятельности обучающихся при реализации 

воспитывающего компонента уроков;  

- при разработке поурочных планов предусматривать организацию 

интерактивной деятельности обучающихся на различных этапах урока;  

- следить за своим поведением, речью, манерами, стилем общения с 

учениками и коллегами;  

Учитывая потребности учащихся, их родителей и учителей в 2023-2024 

учебном году мы поставили следующие задачи воспитания:  

- в план рабочей программы внести мероприятия молодежного движения 

РДДМ и увеличить число участников Движения в школе;  

- продолжить развитие познавательного интереса, повышение 

интеллектуального уровня учащихся через создание блока дополнительного 

образования, внедрение новых педагогических технологий в образовательный 

процесс, разнообразных форм внеурочной работы;  

- продолжить работу по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию с использованием современных технологий.  

- продолжить развитие ученического самоуправления и детских 

общественных организаций для развития инициативы, самостоятельности, 

чувства ответственности у обучающихся школы.  

- привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, 

дальнейшее расширение внешних связей школы для решения проблем 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный План воспитательной работы школы 

(Уровень среднего общего образования) 

на 2023-2024 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1. Школьная линейка 

 «День знаний» 

11 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. 3 сентября День окончания 

Второй  мировой войны 

11 

классы 

03.09.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

11 

классы 

03.09.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. День пожилых людей 11 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. 4 октября День защиты 

животных 

11 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. 5 октября День учителя 11 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7. День отца в России 11 

классы 

Третье 

воскресенья 

октября 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

8. День памяти жертв политических 

репрессий. 
11 

классы 

30.10.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

9. День народного единства 11 

классы 

04.11.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

10. День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

11 

классы 

08.11.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

11. День начала Нюрнбергского 

процесса 

11 

классы 

20.11.2023 классные руководители 

12. День матери в России 11 

классы 

27.11.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

13. День Государственного герба 

Российской Федерации 

11 

классы 

30.11.2023 классные руководители 

14. День неизвестного солдата, 

Международный день 

11 

классы 

03.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 



добровольцев 

Международный день 

инвалидов 

классных руководителей, 

классные руководители 

15. Битва за Москву 11 

классы 

05.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

16. День Александра Невского 11 

классы 

06.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

17. День Героев Отечества 11 

классы 

09.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

18. День прав человека 11 

классы 

10.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

19. День Конституции Российской 

Федерации 

11 

классы 

12.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

20. День спасателя 11 

классы 

27.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

21. Новый год 11 

классы 

 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

22. Татьянин день. Праздник 

студентов 

11 

классы 

25.01.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

23. День снятия блокады 

Ленинграда. 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» (Освенцима). 

11 

классы 

27.01.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

24. День воинской славы России. 

80  лет со дня победы 

Вооружённых сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве 

11 

классы 

02.02.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

25. День российской науки 11 

классы 

08.02.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

26. Международный день родного 

языка 

11 

классы 

21.02.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

27. День защитников Отечества 11 22.02.2024 Заместитель директора по 



классы ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

28. Международный женский день 11 

классы 

07.03.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

29. День воссоединения Крыма с 

Россией 

11 

классы 

18.03.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

30. День космонавтики 11 

классы 

12.04.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

31. День весны и труда 11 

классы 

01.05.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

32. День Победы 11 

классы 

08.05.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

33. День детских общественных 

организаций России 

11 

классы 

19.05.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

34. Праздник Последнего звонка 11 

классы 

20.05.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

35. День славянской письменности 

и культуры 

11 

классы 

24.05.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

36. Международный день защиты 

детей 

11 

классы 

01.06.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

37. День эколога 11 

классы 

05.06.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

38. Пушкинский день России 11 

классы 

06.06.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

39. День России 11 

классы 

12.06.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

40. День памяти и скорби 11 

классы 

22.06.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 



41. «Уроки мужества» 

 
11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей и наставников) 

3. Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности  

№ Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Информационнопросветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

1. «Разговор о важном» 11 1  

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

1. «Функциональная грамотность» 11 1  

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

1. Профминимум 11 1  

Дополнительное образование. Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста» 
1. «Аэрофотовидеосъёмка» 3 группа 10, 11 2 Шурдумов Хасан Хабижевич 

5. Внешкольные мероприятия 

1. Выездная экскурсия в 

пожарную часть№5 с.п. 

Заюково 

11 

классы 

Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. Выездные экскурсии в 

профессиональные учебные 

заведения в Дни открытых 

дверей 

11 

классы 

По 

приглашению 

учебных 

заведений 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. Выездная экскурсия в СОБР 11 

классы 

По 

приглашению 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. Реализация программы  

«Пушкинская карта» 

11 

классы 

По плану Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

5. Организация шествия 

«Бессмертного полка» 

11 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Организация акции 

«Георгиевская лента» 

11 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7. Акция «72 часа добра» 11 

классы 

Ноябрь, май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Предметно-пространственная среда 

1. Оформление интерьера 

школьных помещений 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 



классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

2. Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

3. Благоустройство классных 

кабинетов 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

4. Событийный дизайн согласно 

плану общешкольных 

мероприятий 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

5. Творческая мастерская: 

-оформление выставок 

рисунков, плакатов и поделок, 

посвященных временам года и 

тематическим событиям 

- конструирование макета 

«Школа моей мечты» 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

6. Обновление стендов в 

школьных рекреациях 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

7. Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы 

оздоровительно-рекреационных 

зон отдыха. 

11 

классы 

сентябрь-

ноябрь 

апрель-май 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

8. Создание и поддержание в 

рабочем состоянии в вестибюле 

школы стеллажей свободного 

книгообмена. 

11 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

9. Конкурс творческих проектов 

по благоустройству различных 

участков пришкольной 

территории: высадке 

культурных растений, закладке 

газонов. 

11 

классы 

сентябрь, 

март 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

7. Работа с родителями 

1. Заседание Совета школы 11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

2. Ознакомление родителей с 

нормативно правовой базой 

школы 

11 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 



классные руководители , 

педагог-психолог 

3. «Трудности адаптации ребенка 

к обучению  в 5-м классе» 

11 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

4. Викторина «Портрет моего 

ребенка» 

11 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

5. Пресс-конференция «Детские 

вопросы - взрослые ответы». 

11 

классы 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

6. Круглый стол «Что делать, 

если…» (Ситуации для 

обсуждения с приглашением 

медработников, психологов, 

инспекторов ПДН, 

правозащитников, старейшин) 

11 

классы 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

7. Практикум «Роль семьи в 

воспитании ребенка. 

Обязанности родителей по 

организации безопасного 

досуга ребенка во внеурочное и 

каникулярное время» 

11 

классы 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

8. Заседание дискуссионного 

клуба детей и родителей 

«Поймите нас, родители!» 

11 

классы 

январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

9. Деловая встреча с папами 

«Отец в судьбе ребенка» 

11 

классы 

февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

10. Тренинги бесконфликтного 

общения, беседы по 

профилактике суицида среди 

подростков 

11 

классы 

март Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

11. Классное родительское 

собрание   « Об особенностях 

экзаменационной кампании» 

11 

классы 

апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

12. Участие родителей в шествии 

«Бессмертный полк» 

11 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

13. Вечер отдыха детей и 11 май Заместитель директора по 



родителей «Прощаемся до 

сентября». 

классы ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

8. Самоуправление 

1. «Выборы в современном 

обществе». 

11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. Учебно-деловая игра «Мы 

создаем школьную  

общественно- 

политическую организацию» 

11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. Проведение цикла классных 

часов, бесед и лекций по 

повышению правовой культуры 

молодых избирателей: «Основы 

избирательного права РФ», 

«Сегодня школьник-завтра 

избиратель», «Гражданское 

общество и правовое 

государство», «Будущее моей 

страны – мое будущее». 

11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. Выставка-обзор «Мой выбор – 

будущее России» 

11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. Учебно-деловая игра «Я 

избиратель». Выборы лидера  и 

членов Совета ученического 

самоуправления 

11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Акция «Ты – будущий 

избиратель» (раздача флаеров, 

листовок в целях повышения 

правовой культуры молодежи) 

11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7. Конкурсы: 

1.«Самая лучшая предвыборная 

программа» 

2. «Самый лучший оратор» 

11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

8. Конкурс сочинений на тему: 

«Нам жить - нам выбирать» 

11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

9. Конкурс рисунков «Какими я 

вижу  выборы» 

11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

10. Конкурс образовательных 

учреждений по освещению 

мероприятий, посвященных 

ДМИ но номинациям: 

1. Лучший фотоальбом. 

2. Лучший видеоролик. 

11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

11. Школьный форум органов 

ученического самоуправления 

11 

классы 

Октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 



«Изменяемся сами – изменяем 

общество». 

классных руководителей, 

классные руководители 

12. Круглый стол для лидеров 

ученических "Задай свой 

вопрос". 

11 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

13. Проведение районного 

конкурса «Лучший орган 

школьного (ученического) 

самоуправления». 

11 

классы 

Октябрь-

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

14. Дискуссия для 

старшеклассников «Мир 

меняется на глазах, меняется ли 

вместе с ним школа?». 

11 

классы 

Декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

15. Празднование Дня молодого 

избирателя. 

11 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

16. Проведение цикла классных 

часов, бесед и лекций по 

повышению правовой культуры 

молодых и будущих 

избирателей. 

11 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

17. Организация и проведение 

встреч с председателями 

территориальных 

избирательных комиссий и 

депутатов Советов местного 

самоуправления с учащимися 

школы. 

11 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

18. Проведение флешмоба по 

следующей тематике:  «Я иду 

на выборы!»; «Я имею право 

выбора!»; «Наш выбор-будущее 

страны»; «Сегодня – школьник, 

завтра – избиратель»; «Будущее 

моей страны – мое будущее». 

11 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

19. Муниципальный конкурс  

агитбригад «Наш выбор - 

будущее России!». 

11 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

20. Участие в муниципальном 

этапе республиканского 

конкурса «Лидер ученического 

самоуправления». 

11 

классы 

Март-апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

21. Отчетная конференция лидеров 

ученических самоуправлений 

11 

классы 

Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

22. Школьный конкурс ораторского 

мастерства «Юный Цицерон» 

11 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

23. Проведение сборов 

ученического самоуправления и 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 



детских общественных 

организаций 

классных руководителей, 

классные руководители 

9. Профилактика и безопасность 

1. Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, ПДН, КДН 

и ЗП. Формирование банка 

данных на этих учащихся. 

11 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

2. Выявление подростков, не 

приступивших к занятиям в 

школе (причины, принятие мер 

к возвращению в школу) 

11 

классы 

05.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

3. Всероссийская неделя 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

11 

классы 

с13.09.2022 

по 17.09.2022 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

4. Проведение антинаркотических 

профилактических 

мероприятий в рамках второй  

Всероссийской акции  «За 

здоровье и безопасность наших 

детей» 

11 

классы 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

5. Проведение районных акций 

«День без алкоголя» с целью 

предотвращения продажи 

несовершеннолетним 

алкогольных и табачных 

изделий 

11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

6. Участие в республиканском 

этапе Всероссийской 

антинаркотической акции 

"Сообщи, где торгуют 

смертью!" 

11 

классы 

В течение 

всего периода 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

7. Организация и проведение 

-  молодежной акции «Наркотик 

- яд», 

- «круглого стола» с участием 

родителей, общественности, 

депутатов села, сельского 

поселения, практиков в области 

антинаркотической 

деятельности; «Наркотики и 

наши дети». 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

8. Проведение месячников по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

«Я выбираю здоровье» 

11 

классы 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

9. Участие во Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

11 

классы 

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

10. Месячник по профилактике 

правонарушений, преступлений 

и безнадзорности 

11 

классы 

Октябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

11. День правовых знаний 11 

классы 

05.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 



классные руководители 

12. Всемирный день ребёнка 11 

классы 

20.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

13. Всемирный день   по 

профилактике СПИДа: 

Классные часы на темы «СПИД 

и семья», «Разделим права, 

разделим обязанности». 

Беседы: «Болезнь века - что мы 

о ней знаем»,  «Мое отношение 

к больным СПИДом». 

11 

классы 

01.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

14. Всероссийская акция по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией. 

11 

классы 

Декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

15. Постояннодействующий 

лекторий по гигиене  мальчиков 

и девочек 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

16. Проведение бесед для 

родителей «Половое 

воспитание в семье» 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

17. Проведение классных часов, 

направленных на 

информирование подростков об 

институте семьи и брака, 

профилактику раннего 

вступления в половую связь: 

«Что нужно знать подросткам о 

ранней беременности «Про 

мальчишек и девчонок» (5-6 

классы). 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

18. Интеллектуальная игра 

«Знатоки Конституции РФ» 

11 

классы 

12.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

19. Школьный конкурс агитбригад 

«Рыцари закона» 

11 

классы 

Январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

20. Проведение совместно с 

сотрудниками ПДН и 

психологами индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

образовательных учреждений 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

21. Организация семинаров, 

лекций, классных часов для 

обучающихся по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений, профилактике 

наркомании и алкоголизма с 

привлечением врачей, 

психологов, специалистов КДН 

и ЗП, инспекторов ПДН. 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

22. Организация обучающих 

семинаров, общих собраний, 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, 
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лекториев для родителей с 

привлечением врачей, 

психологов, специалистов КДН 

и ЗП, инспекторов ПДН. 

классные руководители 

23. Проведение в школах 

месячника по профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и наркомании 

среди учащихся 

11 

классы 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

24. Проведение профилактических 

мероприятий в рамках 

Международного дня детского 

телефона доверия 

11 

классы 

17.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

25. Общешкольные родительские 

собрания «Буллинг в детской 

среде как значительные 

изменения в жизни 

обучающихся, приводящие к 

психическому дистрессу» 

11 

классы 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

26. Родительские собрания в 

классах: 

О правах ребенка на защиту от 

любой формы насилия. 

Как пережить последствия 

буллинга, причиненного в 

подростковом возрасте. 

Как предотвратить и 

преодолеть буллинг? 

К чему может привести 

буллинг? 

11 

классы 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

10. Социальное партнерство 

1. Всероссийская операция 

«Внимание, дети!» 

11 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

2. Экологический субботник 

 

11 

классы 

сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

3. Ярмарка учебных мест 11 

классы 

октябрь, март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

4. Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека «Мы желаем счастья 

Вам» с приглашением бабушек 

и дедушек. 

11 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

5. Совместный правовой урок с 

работниками социальной 

службы 

11 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

6. Праздничная программа ко 

Дню защитника Отечества для 

ветеранов микрорайона 

11 

классы 

февраль Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

7. Встреча с воинами – афганцами 

«Афганистан- наша память и 

боль…» 

11 

классы 

февраль Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 



8. Праздничная программа ко 

Дню Победы для тружеников 

тыла 

11 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

9. Тематические  лектории, 

встречи с медицинскими 

специалистами 

11 

классы 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

10. Тематические лектории, 

встречи с работниками 

правоохранительных органов 

11 

классы 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

11. Тематические лектории, 

встречи с сотрудниками ГАИ, 

ГО ЧС 

11 

классы 

сентябрь, 

декабрь, 

январь, май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

12. Профориентационная работа:  

тренинги, тестирование, 

«круглые столы». 

11 

классы 

сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

13. Организация классных встреч (с 

приглашением людей разных 

профессий, старожил села, 

деятелей искусства и т.д) 

11 

классы 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

14. Совместные тренинги, круглые 

столы с работниками 

Молодежного центра г.Нальчик 

11 

классы 

сентябрь, 

январь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

15. Совместные благотворительные 

акции с работниками 

добровольческого движения 

Баксанского района 

11 

классы 

декабрь, 

июнь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

11. Профориентация 

1. Всероссийские открытые уроки 

«Проектория» по графику 

11 

классы 

В течение 

года 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

2. Международный день 

школьных библиотек 

11 

классы 

25 октября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

3. Встреча с передовиками 

производства 

11 

классы 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

4. Игра «Профессии из прошлого 

и будущего» 

11 

классы 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

5. Встреча с представителями 

Вузов и колледжей КБР по 

согласованному графику 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

6. Фестиваль «Океан профессий» 11 

классы 

март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

7. Игра – путешествие по местам 

прикладного творчества 

«Уголки творчества» 

11 

классы 

март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

8. Практическая работа по 

озеленению пришкольного 

11 

классы 

апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 



участка педагог-психолог 

9. Встреча с людьми разных 

профессий 

11 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

12. Детские общественные объединения; 

 Движение первых 

1. День Знаний 11 

классы 

01.09.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

2. День окончания Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

11 

классы 

04.09.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

3. Международный день 

распространения грамотности. 

11 

классы 

08.09.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

4. Международный день памяти 

жертв фашизма. 

11 

классы 

11.09.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

5. 100-летие со дня рождения  

советской партизанки Зои 

Космодемьянской (1923-1941). 

11 

классы 

13.09.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

6. День работника дошкольного 

образования. 

День туризма. 

11 

классы 

27.09.203г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

7. Международный день пожилых 

людей. 

Международный день музыки. 

11 

классы 

02.10.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

8. День защиты животных. 11 

классы 

04.10.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

9. День учителя. 11 

классы 

05.10.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

10. День отца в России. 11 

классы 

16.10.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

11. Международный день 

школьных библиотек. 

11 

классы 

25.10.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

12. День народного единства. 11 

классы 

03.11.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

13. День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

11 

классы 

08.11.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

14. День начала Нюрнбергского 

процесса. 

11 

классы 

20.11.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

15. День матери в России. 11 

классы 

27.11.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

16. День государственного герба 

Российской Федерации. 

11 

классы 

30.11.2023г Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

17. День неизвестного солдата. 

Международный день 

инвалидов. 

11 

классы 

04.12.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

18. День добровольца в России. 11 

классы 

05.12.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

19. День героев Отечества. 11 

классы 

08.12.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

20. День прав человека. 11 

классы 

11.12.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 



21. День Конституции Российской 

Федерации. 

11 

классы 

12.12.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

22. День принятия Федеральных 

конституционных законов 

огосударственных символов 

Российской Федерации. 

11 

классы 

25.12.2023г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

23. День Российского студенчества. 11 

классы 

25.01.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

24. День полного освобождения 

Ленинграда от т фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной 

Армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц - Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

11 

классы 

6.01.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

25. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

11 

классы 

02.02.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

26. День Российской науки, 300-

летие со времени основания 

Российской Академии наук 

(1724). 

11 

классы 

08.02.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

27. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества,35 лет 

со дня вывода советских войск 

из Республики Афганистан 

(1989). 

11 

классы 

15.02.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

28. Международный день родного 

языка. 

11 

классы 

21.02.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

29. День Защитника Отечества. 11 

классы 

23.02.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

30. Международный женский день. 11 

классы 

08.03.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

31. 450-летие со дня выхода первой 

«Азбуки» (печатной книги для 

обучения письму и чтению) 

Ивана Федорова (1574) 

11 

классы 

14.03.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

32. 10 лет со дня воссоединения 

Крыма с Россией. 

11 

классы 

18.03.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

33. Всемирный день театра. 11 

классы 

27.03.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

34 Всемирный день здоровья. 11 

классы 

08.04.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

35 День космонавтики. 11 

классы 

12.04.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

36 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы великой 

отечественной войны. 

11 

классы 

19.04.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

38 Всемирный день семьи.  11 

классы 

22.04.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

39 День российского 

парламентаризма.  

11 

классы 

26.04.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 



40 Праздник весны и Труда. 11 

классы 

01.05.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

41 День Победы. 11 

классы 

09.05.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

42 Международный день музеев. 11 

классы 

17.05.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

43 День детских общественных 

организаций России. 

11 

классы 

20.05.2024г. Советник  директора по ВР, 

классные руководители 

Юнармия 

1. Создание нормативно-правовой 

базы. Разработка и утверждение 

плана работы. 

11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

2. Определение круга социальных 

партнёров в рамках 

деятельности Центра. 

11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

3. Акция «Помощь пожилым», 

посвященная Дню пожилого 

человека. 

11 

классы 

Октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

4. Школьный праздник 

«Посвящение в юнармейцы» 

11 

классы 

Октябрь 

Февраль 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

5. Участие в поисковых работах и 

торжественном 

перезахоронении погибших в 

годы ВОВ. 

11 

классы 

Весь период Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

6. Участие в районном конкурсе 

«Лучший юнармейский отряд» 

11 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

7. Школьная интерактивная 

викторина, посвящённая Дню 

воинской славы - Дню полного 

освобождения города 

Ленинграда от фашистской 

блокады "Непобедимый город" 

11 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

8. Школьная интерактивная 

викторина, посвященная 60-

летию полета первого человека 

в космос, 

11 

классы 

Апрель Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

9. Военно-спортивная игра 

«Победа». 

11 

классы 

Апрель Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

10. Организация и проведение 

спартакиады допризывной 

молодежи. 

11 

классы 

Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

11. Организация и проведение 

уроков мужества во всех 

классах. 

11 

классы 

ежеквартальн

о 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

12. Акция «Поздравь ветерана» 

поздравление участников ВОВ 

и локальных войн с Днем 

защитника Отечества детьми на 

11 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 



дому. 

13. Исторический час «Храбрость, 

доблесть и мужество воинов, 

защитников Отечества». 

11 

классы 

раз в квартал Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

14. Проведение спортивных 

мероприятий по различным 

видам спорта ко Дню 

защитника Отечества. 

11 

классы 

февраль 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

15. Проведение спортивных 

мероприятий по различным 

видам спорта, посвященных 78-

годовщине победы в ВОВ. 

11 

классы 

апрель - май 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

16. Пятидневные сборы с 

учащимися 10 классов 

образовательных учреждений 

района. 

11 

классы 

1-5 июня Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

17. Участие в организации и 

проведении торжественных 

открытий и закрытий акции 

«Вахта памяти». 

11 

классы 

Июнь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

18. Акция «Поздравь солдата». 11 

классы 

Апрель Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

19. Книжно-иллюстративная 

выставка «Этих дней не 

смолкнет слава». 

11 

классы 

Апрель-май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

20. Школьный конкурс творческих 

работ «Мои родные и близкие в 

годы Великой Отечественной 

войны». 

11 

классы 

19.03-30.03 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

21. Конкурс видеосюжетов и 

презентаций «Сквозь 

вселенную», посвященный 

полету первого космонавта 

мира и Дню Космонавтики. 

11 

классы 

12.04-23.04 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

22. Операция «Герои живут 

рядом!» (оказание 

волонтерской помощи 

ветеранам, пожилым людям). 

11 

классы 

апрель-май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

23. Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк». 

11 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

24. Мероприятия, посвященные 

Дню России. 

11 

классы 

июнь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

25. Мероприятие, посвященное 

Дню Конституции Российской 

Федерации. Вручение паспорта 

гражданина РФ. Знатоки 

Конституции. 

11 

классы 

12.12.2022 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

26. День народного единства 11 

классы 

04.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

13. Школьные медиа 

1. Видео- и фотосъемка 11 в течение Заместитель директора по 



проведения  классных 

мероприятий с целью 

Создания портфолио класса 

классы учебного  

года 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Укрепление 

толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде. Сбор материала и 

оформление информационного 

стенда, публикация в ВК, 

телеграм  и на школьном сайте. 

11 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. Видеоролики «Дорогим 

Учителям», «С 

Международным Днем 

пожилого человека» 

11 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. Видеоролики  «Дорогим 

Мамам». 

Информационный ролик «День 

народного единства» 

Сбор материала и оформление 

информационного стенда, 

публикация в ВК, телеграм и на 

школьном сайте. 

11 

классы 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. Информационный ролик  

«Слушай, страна, говорит 

Ленинград» 

11 

классы 

январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Поздравительные видеоролики 

« С 23 февраля, дорогие 

защитники!» Оформление 

информационного стенда 

(интересные материалы из 

школьной жизни учащихся, 

забавные факты, полезная 

информация) 

11 

классы 

февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7. Монтаж фильма «Моя мама – 

лучшая на свете!» 

11 

классы 

март Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

8. Информационный ролик  «День 

Земли».  Оформление 

информационного стенда 

(интересные материалы из 

школьной жизни учащихся, 

забавные факты, полезная 

информация) 

11 

классы 

апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

 14. Добровольческая деятельность 

1. Операция «Продлим жизнь 

книгам». 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. Участие в акции «Собери 

ребёнка в школу» 

11 

классы 

август Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 



3. День пожилых людей. 11 

классы 

Октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. Посещение одиноко 

проживающих пожилых людей 

микрорайона школы. 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. Организация Акции «Дети - 

детям» - помощь детям из 

малообеспеченных детей 

канцтоварами. 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Операция «Забота» - уход за 

обелиском в микрорайонах 

школ. 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7. Помощь учителям- 

пенсионерам, ветеранам ВОВ, 

инвалидам, на огороде. 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

8. Всемирный День здоровья. 

Спортивные соревнования. 

11 

классы 

Апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

9. Акция «Школьный двор». 11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

10. Участие в районной эстафете  

«Наследники Победы». 

11 

классы 

Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

11. Всероссийская акция 

«Георгиевская  ленточка». 

11 

классы 

Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

12. Акция «72 часа добра». 11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

13. Акция «Бессмертный полк». 11 

классы 

Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

14. Акция « Сохраним памятники». 11 

классы 

Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

15. Операция «Забота». Оказание 

шефской помощи  престарелым, 

ветеранам войны и труда. 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

16. Акция «Ждёт помощников 

природа» (экологические 

десанты волонтерских отрядов). 

11 

классы 

апрель-май 

 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 



классные руководители 

17. Операция «Продлим жизнь 

книгам». 

11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

15. Школьные спортивные клубы 

1. Проведение классных часов по 

вопросам здорового и 

безопасного образа жизни. 

11 

классы 

1 раз в 

четверть 

Совет клуба, 

классные руководители 

2. Проведение флэш-моба на 

переменах. 

11 

классы 

систематичес

ки 

Совет клуба, 

классные руководители 

3. Подготовка спортивных команд 

для 

участия в конкурсах и 

соревнованиях 

различного уровня; 

участие в конкурсах и 

соревнованиях 

11 

классы 

в течение 

года 

Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

4. Участие в организации и 

проведении пробного 

тестирования норм ГТО; 

«Президентских состязаний» 

11 

классы 

сентябрь, 

декабрь, 

январь 

Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

5. Общешкольные соревнования 

по легкой атлетике 

11 

классы 

сентябрь Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

6. Общешкольные соревнования 

по настольному теннису 

11 

классы 

октябрь Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

7. Соревнования по баскетболу 

для учащихся 

11 

классы 

ноябрь-

декабрь 

Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

8. Общешкольные соревнования 

по волейболу среди 

11 

классы 

январь-

февраль 

Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

9. Конкурс «Строя и песни» 11 

классы 

февраль Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

10. Игра пионербол 11 

классы 

март Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

11. Общешкольные соревнования 

по шахматам и шашкам 

11 

классы 

апрель Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

12. Декада физкультуры и спорта 11 

классы 

апрель Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

13. Общешкольные соревнования 

по мини футболу 

11 

классы 

май Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

14. Весенний кросс «В здоровом 

теле здоровый дух» 

11 

классы 

май Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

 «Школьные театры» 

1. День Учителя. Праздничный 

концерт 

11 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 



классных руководителей, 

классные руководители 

2. День Матери. Праздничный 

концерт 

11 

классы 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. «Новогодний переполох» - 

театрализованное 

представление 

11 

классы 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. Праздничный концерт, в рамках 

Недели, посвященной полному 

снятию Блокады Ленинграда 

11 

классы 

январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

11 

классы 

февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. День театра 11 

классы 

март Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 
 

 

 
2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – это 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; знание единства и взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социальнопсихологического. 

Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

• умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; 

при взаимодействии с людьми, адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и 

социальнопсихологического здоровья; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 



факторов на человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха, следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам; 

• знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видах; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом; 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 



особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах их вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

четкие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой 

и историей народа; 

• интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других 

народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузки). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

• развить представление подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширить знания учащихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти 

правила; 

• сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; сформировать умения оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья; сформировать представление о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 



• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; 

• познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на 

основе анализа своего режима сформировать умение рационально 

проводить свободное время (время отдыха); 

• развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• - сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности); 

• рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера . 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

школьников, нормального физического развития и двигательной 



подготовленности учащихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья школьников и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

• Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической 

культуре, спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными 

тренерами, судьями, врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на 

спортивные темы. Коллективно посещают спортивные соревнования. 

• Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет 

и туристических слетов. 

• Приобретают системные знания и опыт организации рационального 

(здорового) питания, его режима, структуры в школе и дома; 

• Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, 

свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся 

анализировать и контролировать свой режим дня. 

• Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, 

праздников, викторин и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

• Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают 

чистоту и порядок на своем рабочем месте, в классе и школе. 

• Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

• Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. 

Осуществляют спортивное судейство соревнований в классе и школе. 

Участвуют в организации и проведении школьных спартакиад, походов по 

родному краю. 



• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью. 

• Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, 

организации здорового образа жизни, составления и реализации 

здоровьесберегающего режима дня, осуществляют контроль его 

выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают 

санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с 

педагогами, медицинскими работниками, родителями. 

• Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье 

человека (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т.д.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье 

в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями, 

просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и 

т.д.; 

• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых (научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр. 

2.5.Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка 

образовательного стандарта ООО, а также с учетом опыта работы школы была 

разработана данная коррекционная программа. 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

• формирование социальной компетентности и социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 



рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы программы: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 



представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Содержание программы и ее реализация 

Программа включает в себя: 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения ООП ООО). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социальнопсихолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

Задачи диагностической работы  Виды деятельности  Ответственные 

Медицинская диагностика: 

- определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

1.Изучение истории развития, 

медицинской карты ребенка. 

2. Беседа с родителями. 

3.Наблюдение классного 

руководителя. 

4. Анализ работ обучающихся. 

Классный 

руководитель. 

Медицинский 

работник. 

Педагог-психолог. 

Психолого-педагогическая 

диагностика: 

-проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении; 

-выявить резервные возможности 

детей 

1.Диагностирование уровня школьной 

адаптации. 

2.Изучение уровня сформированности 

(УУД). 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социально педагогическая 1.Получение объективной Классный 



диагностика: 

-определить уровень знаний по 

предметам, организованность 

ребенка,особенности 

эмоционально волевой и 

личностной сферы; 

информации 

об организованности ребенка, умении 

учиться, особенностях личности, 

уровне знаний 

2.Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость ) 

3.Анкетирование, наблюдение во 

время занятий. 

4.Составление характеристики. 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и 

трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, 

познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Задачи коррекционно - 

развивающей работы 
Виды деятельности  Ответственные 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, 

испытывающих трудности в 

обучении. 

Рабочие индивидуальные 

программы. 

Воспитательная программа 

работы с детьми с ОВЗ. 

Учителя - 

предметники 

Кл. рук 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Индивидуальное расписание 

занятий. 

Анкетирование детей с ОВЗ 

Зам по УВР. 

Психолог 

Сохранение и профилактика 

здоровья, формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

Учителя - 

предметники 



Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 
Задачи консультативной 

работы 
Виды и формы деятельности  Ответственные 

Выявленние проблем и 

оказание профилактической 

помощи детям с ОВЗ и их 

родителям 

Консультирование 

педагогических работников, 

родителей по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания категории детей с 

ОВЗ 

Психолог 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Задачи информационно 

просветительской работы 
Виды деятельности  Ответственные 

Информационная 

поддержка 

учащихся, их родителей 

Информационные стенды, печатные 

материалы 

Педагог – психолог 

Кл.рук. 

Условия реализации программы 

Организационные условия: 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 



образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• оптимальный режим учебных нагрузок; 

• коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса; 

• учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий; 

• оздоровительный и охранительный режим; 

• укрепление физического и психического здоровья; 

• профилактику физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение: 

• рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности; 

• диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога; 

• специальные (коррекционные) образовательные программы; 

• цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционную работу осуществляют специалисты соответствующей 

квалификации, имеющие, специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение: 

• наличие пандусов и специально оборудованных учебных мест; 

Информационное обеспечение 

• создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении. 

Оценка результатов коррекционной работы 

Создание комфортной развивающей образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 



• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
 

План мероприятий по реализации коррекционной программы 

№  
Направление и 

содержание работы 
Цель работы  

Методы и 

форма 

проведения 

Сроки  
Ответств

. 

1  

Консультационное 

направление: 

Предварительное 

собеседованиес 

обучающимися с ОВЗ и их 

родителями 

1.Выявить 

индивидуальные 

особенности учащегося. 

2. Определить режим 

работы и соблюдение 

САНПиН 

Стартовая 

диагностика 

Расписание 

уроков. 

Сентябрь  Психолог 

2  

Информационно - 

просветительское 

направление: 

1. Беседа с родителями 

2.Согласование расписания 

занятий 

1.Обеспечение родителей 

информацией по работе с 

обучающимися  

Индивидуальное 

собеседование 
Сентябрь  Психолог 

3  

Информационно - 

просветительское 

направление: 

Консультационная помощь 

и поддержка родителей 

1.Особенности развития 

детей с ОВЗ при 

выявленных проблемах, 

оглашение результатов 

проведенной стартовой 

диагностики. 

Индивидуальное 

собеседование 

В течение 

учебного 

года 

Психолог 

4  

Коррекционно 

развивающее 

направление: 

Тренинги для детей и 

родителей:: «Презентация 

себя» , «Презентация 

семьи», «Мои интересы и 

увлечения», «Рисование на 

свободную тему» 

1.Снижение скованности 

повышение самооценки и 

установление близкого 

контакта с обучающимися 

(расположение к себе, 

общительность) 

Индивидуальная  
Сентябрь 

ноябрь 
Психолог 

5  

Информационно - 

просветительское 

направление: 

Беседа, тренинги с 

педагогами, работающими 

с детьми, находящимися на 

индивидуальном обучении. 

1.Консультационная 

помощь педагогам. 

2. Сбор информации о 

ребенке. 

Групповая  

В течение 

учебного 

года 

Психолог 

6  

Диагностическое 

направление: 

Диагностика 

познавательной 

деятельности (память, 

внимание, мышление, 

воображение, восприятие). 

1.Определение уровня 

познавательных 

способностей 

обучающихся. 

Мониторинг  
Октябрь 

Ноябрь 
Психолог 

7  
Коррекционно 

развивающее 

1. Повышение уровня 

познавательных 
Индивидуальная  

Ноябрь 

Январь 
Психолог 



направление: 

Коррекционные занятия 

для детей с низким уровнем 

способностей детей с ОВЗ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково для 10-11 классов на 

2022- 2023 учебный год, реализующий основную общеобразовательную 

программу среднего общего образования, формируется в соответствии со 

следующими нормативноправовыми документами и инструктивно-

методическими материалами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС СОО); 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. №2/16-з)); 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1995г. №1-РЗ «О языках 

народов Кабардино-Балкарской Республики» (с изменениями от 

18.05.2001г., 15.03., 06.12.2003г., 05.07.2005г., 14.01.2006г., 30.07.2007г., 

19.12.2011г.); 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых) проекта (ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 



одного года или двух лет в рамках учебного времени отведенного учебным 

планом. 

Учебный план универсального профиля является обязательной частью 

основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СОШ 

№2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково Учебный план предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов на базовом 

уровне. 

Учебный план содержит 17 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. Количество учебных занятий на одного обучающегося 

- 1295 часов (37 часов в неделю). 

Школа работает по пятидневной неделе. Учебный план 

для 10-11 классов обеспечивает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования и ориентирован на 

34 учебные недели .При формировании учебного плана Школа руководствуется  

следующими положениями: Обеспечение выполнения государственных 

стандартов среднего общего образования. 

Реализация потребностей и интересов обучающихся в изучении отдельных 

предметов, подготовки к государственной итоговой аттестации и успешному 

поступлению в учреждения профессионального образования различного уровня. 

Учебный план школы для 10-11  классов составлен на основе 3 варианта 

примерной ООП СОО. На изучение индивидуальных проектов отводится не 

менее 1 часа в неделю. 

Часы национально - регионального компонента в 10-11 классе 

используются для изучения кабардино-черкесской литературы (родной) и КН КБР 

(4ч. // 4ч.): 

• 3н/ч часа кабардино-черкесской литературы (родной); 

• 1н/ч час КН КБР; 

Компонент образовательного учреждения использован с учетом интересов 

социума для подготовки к итоговой аттестации учащихся, для подготовки к 

осознанному выбору будущей профессии. 

Учебные часы школьного компонента, часы по предметам по выбору в 10-11 

классах переданы по результатам анкетирования обучающихся следующим 

предметам: 

• 1 час - география; 

• 1 час - математика; 

• 1 час – химия; 

• 1 час - элективный курс по русскому языку 

• 1 час – русский язык 

• 1 час – биология 

• 1 час – физика 

• 1 час - индивидуальный проект (ИУП) 

 
Учебный план 



среднего общего образования (10, 11 класс) недельный 

МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п.Заюково 

на2022-2023 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

Уровень 10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

 

1 3 

Литература Б 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардино - черкесский  язык (родной) Б 0 1 1 

Кабардино - черкесская литература 

(родная) 

Б 3 2 5 

Иностранные языки Английский  язык Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

География Б 1 0 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Б 2 2 4 

Математика и информатика Математика Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 1 1 2 

Астрономия Б 0 1 1 

Химия Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Итого Б 26 26 52 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

 Литература Б 1 1 2 

География Б 1 0 1 

Физика  Б 1 1 2 

«Культура  народов КБР» У/К 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Русский язык Б 0 1 1 

Индивидуальный  проект Б 1 1 2 

«Статистика» ЭК 1 1 2 

«Орфография» ЭК 1 1 2 

Итого 8 8 16 

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной учебной неделе 34 34  

 

3.1.1.Годовой календарный учебный график МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева 

с.п. Заюково 

Начало учебного года – 2 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года: 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года: 

Для 10-11 классов - 34 недели (с учетом промежуточной аттестации учащихся); 
 

№     Этапы учебного года                



№ 

п/п 

                Каникулы 

1 I полугодие  с 02.09.2022г.  по  30.12.2022г.  

2 II полугодие  с 12.01.2023г.  по  31.05.2023г.  

3 
Осенние 

каникулы 
с 29.10.2022г. по 06.11.2022г. 

4 
Зимние 

каникулы 
с 31.12.2022г. по 11.01.2023г. 

5 
Весенние 

каникулы 
с 25.03.2023г. по 02.03.2023г. 

6 Летние каникулы 01.06.23г. - 31.08.23г 

Начало учебных занятий в 8.30. 

Продолжительность уроков: 40 минут. 

Кружки дополнительного образования – 40 минут. 

Режим работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья): 

- библиотеки - с 8.30 до 15.00ч. 

- педагога-психолога – с 9.00 до 14.00 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково 

составлен на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования" от 29.12.2014 №1643; 

4. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта 

общего образования»; 

5. Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях ФГОС НОО в МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково. План 

внеурочной 

деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В школе используется оптимизационная модель. При этом 

привлекаются внешние партнеры: сетевое взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования. 

По направлениям деятельности занятость обучающихся во внеурочной 

деятельности представлена в таблице №1. 
 

Формы работы по внеурочной деятельности. 
Направление  Формы работы 

Спортивно- оздоровительное 

Цель: способствовать освоению 

обучающимися нормы ведения здорового 

Занятия в спортивном зале, на свежем 

воздухе, соревнования, игры, беседы 



образа жизни и поддержания физического, 

психического и социального здоровья. 

Социальное 

Цель: Создание условий для перевода 

ребенка в позицию активного члена 

гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и 

цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 

Беседы, тренинги, социальны е проекты, 

конкурсы, выставки, исследовательские 

проекты будут реализованы через все 

направления внеурочной деятельности 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные 

навыки по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 

ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и 

укрепление. Направление включает в себя не только занятия для укрепления 

физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления 

младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению 

здоровью. 

Задачи: 

• сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 

• сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

• формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания; 

• воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

• пробуждение веры в Россию, в КБР, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 



убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей всех народов России и КРБ. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России и КБР, семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, 

социальноориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок 

формирования 

активной жизненной позиции и ответственного отношения к деятельности. 

Задачи: 

• формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

• воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

• формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

• обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

• стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и 

проектах; 

• развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны; 

• формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

 

3.2.Система условий реализации ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

3.2.1.Описание кадровых условий реализации ООП СОО 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. 

Педагогические сотрудники МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково имеют 



базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью, 6,7 % молодых 

учителей. В педагогическом коллективе школы есть специалисты: учителя-

предметники, психолог, библиотекарь. 

Состав и квалификация педагогических кадров: 

• высшее педагогическое образование - 100% педагогических работников, 

• среднее специальное —0 %; 

• высшая квалификационная категория – 25 %,; 

• первая – 8,3 %; 

• соответствие – 66,7% 

3.2.2. Психолого – педагогические условия реализации ООП СОО 

Психолого-педагогическое сопровождение в МОУ СОШ№2 им.Х.А.Шафиева 

с.п.Заюково выступает каккомплексная технология, особая культура поддержки и   

подростку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Цель: создание психологических условий для полноценного развития и 

успешного обучения, учащихся в ситуациях школьного взаимодействия. 

Задачи: 

• Систематическое отслеживание особенностей психологического развития 

ребенка на различных этапах обучения. 

• Создание в педагогической среде психологических условий для развития 

личности учащихся и их успешного обучения. 

• Развивать, поддерживать и поощрять интерес детей к творческой 

деятельности. 

• Создание психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучении. 

• Создание благоприятного психологического климата для творческого 

развития учащихся, учителей и школы в целом. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих 

формах: профилактика, диагностика, консультирование, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза. 

Важнейшие направления практической деятельности школьного психолога 

в рамках психолого-педагогической поддержки: диагностика; коррекционная 

работа; профилактика; консультирование; развивающая работа; экспертиза; 



просвещение. 

Психодиагностическая работа в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Познавательная сфера (мышление, память, восприятие, психомоторика) 

2. Эмоционально-волевая сфера (тревожность, агрессия, комфортность, воля) 

3. Коммуникативная сфера (социометрия класса). 

Работа с учащимися: 

Коррекционная работа проводится по результатам диагностики, по запросам 

учителей и родителей. Эффективность коррекционных воздействий 

отслеживается после повторного диагностического обследования (по результатам 

социограмм, диагностики тревожности, познавательной сферы, по наблюдениям, 

по обратной связи с учителями и родителями и учащимися. Данная работа 

осуществляется в следующих сферах: 

1. Познавательная (уровень развития познавательных процессов, школьная 

мотивация); 

2. Эмоционально-волевая (тревожность, агрессия, самоконтроль и т. д.); 

3. Коммуникативная (нарушение взаимоотношений со сверстниками, 

нарушения благополучия в семье и т. д.) 

Основные методы коррекционных воздействий: 

1. Индивидуальная игровая терапия (подвижные, познавательные и 

сюжетноролевые игры); 

2. Сказкотерапия (чтение, составление историй); 

3. Психогимнастика; 

4. Релаксационные упражнения (нервно-мышечное расслабление, 

дыхательные техники т.д.); 

Работа с родителями и учителями: 

Основная тематика консультаций: 

1. Адаптация и дезадаптация; 

2. Тревожность; 

3. Агрессивность; 

4. Нестабильность эмоционального состояния; 

5. Гиперактивность; 

6. Низкий уровень познавательных процессов; 

Консультативная и просветительская работа 

1. Индивидуальная: 

• с учителями (проводятся по запросам и результатам диагностики; экспресс 

– обзор групп по результатам диагностики школьной мотивации. 

•с родителями (проводится по запросам и результатам диагностики) 

2. Групповая: 

• с родителями (экспресс - выступления на родительских собраниях, 

тематические встречи с родителями по заранее выбранной проблеме, подбор 

психологической литературы для родителей. 

• с учителями (выступления на методических секциях). 

Развивающая работа 

• Практические занятия по эффективной коммуникации (проводятся с 

группой желающих по запросу) 

• Экспертная работа 



• Административные совещания по различным вопросам 

Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, родителей и педагогов. 

Существующие проблемы возможно решить через: 

1. Повышение теоретического и практического уровня педагогов через 

изучение УМК, предлагаемых стандартов по каждой дисциплине на заседаниях 

ШМО. 

2. Проведение мастер-классов по ознакомлению с методами работы 

ориентированными на развитие личностных качеств обучающихся. 

3. Проведение педагогических советов 

То есть через расширение знаний педагогов в вопросах развития 

личностных особенностей обучающихся посредством установление новых форм 

взаимодействия, реализации новых стилей общения. 

3.2.3 Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-техническая база МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково 

частично приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково располагает комплектом средств 

обучения,поддерживаемых инструктивно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы основного общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково. 
 

№  Название техники  Количество, шт. 

1.  Стационарные компьютеры  44 

2.  МФУ  10 

3.  Проекторы  15 

4.  Экраны  4 

5.  Интерактивные доски  10 

 

3.2.4 . Информационно – методические условия реализации ООП СОО 

Информационно-образовательная среда МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. 

Заюково обеспечивает возможность осуществлять в электронной форме 

следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 



основной образовательной программы среднего общего образования; 

• возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

• сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

• сетевое взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Методической основой освоения программы является совокупность 

современных методов и приемов обучения и воспитания. Учебники эффективно 

дополняют рабочие тетради, словари, книги для чтения, методические 

рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих 

деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы 

для мультимедийных проекторов), Интернет-поддержка по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС. 

 

Перечень учебников 10-11 классов МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. 

Заюково 
 

1.3.1.1.2.1  Русский язык  
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 

язык (базовый уровень). 10-11. Изд. «Русское слово» 

1.3.1.3.1.1  Литература  
Зинин С.А.,Сахаров В.И. Литература в 2-х частях. 

Литература. 10 класс. Издательство Русское слово 

1.3.2.1.2.1.  Английский язык  

Афанасьева О.В., Дули Д, Михеева И.В. Английский 

язык «Spotlight». 10 класс (базовый уровень). 

Просвещение, с 2013 

Афанасьева О.В., Дули Д, Михеева И.В. Английский 

язык «Spotlight». 11 класс (базовый уровень). 

Просвещение, с 2013 

1.3.4.1.1.1  
Алгебра и начала 

анализа 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровень). 10 класс. 

Издательство "Просвещение" 

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

Геометрия 10-11 Просвещение, с2015 

1.3.4.3.6.1  Информатика  

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 

10 (базовый уровень). М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

с 2015 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 

11 (базовый уровень). М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

с 2015 

 

 

1.3.3.1.8.1.  История  

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., под редакцией Петрова 

Ю.А. История. 10 класс – 11 класс.Русское слова – 

учебник. 2019г. 



1.3.3.9.1.1  Обществознание  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. 

под ред. Боголюбова Л.Н., Обществознание (базовый 

уровень). 10 класс. Издательство Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. 

под ред. Боголюбова Л.Н., Обществознание (базовый 

уровень). 11 класс. Издательство Просвещение 

1.3.3.3.3.1  География  
Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География в 2-х 

частях.,10-11 класс. Издательство Русское слово 

1.3.5.6.2.1  Биология  

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / Под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология (базовый 

уровень). 10-11 класс Издательство «Просвещение» 

1.3.3.1.7.1  Физика  

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н. «Физика» 10 

класс Издательство "Просвещение" 

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н. «Физика» 11 

класс Издательство "Просвещение" 

2.3.2.5.2.1  Астрономия  

Воронцов0Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. 

11 

класс. Издательство «Дрофа», 2018 

1.3.5.3.4.1  Химия  

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. «Химия» (базовый 

уровень). 10 класс, Издательство "Просвещение" 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. «Химия» (базовый 

уровень). 11 класс, Издательство "Просвещение" 

1.3.6.3.4.1  ОБЖ  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10-11 класс. Издательство 

Просвещение 

1.3.6.1.2.1  
Физическая 

культура  

Лях В.И.. Физическая культура. 10-11 классы. Изд. 

«Просвещение», 2014 

 

Учебные пособия регионального компонента, используемые в образовательном процессе 

МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково в 2022-2023 уч. году 

 

10 класс 

1  10,11  
Эржибов А. Адыгэ литературэ (учебник). Издательство 

"Эльбрус" 

2  10,11  
Балова Л.Ф. Адыгэ литературэ (хрест.). Издательство 

"Эльбрус" 

3  10-11  
Мамбетов Г.Х. Культура народов КБР. 10-11класс. 

Издательство "Эльбрус" 
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