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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 19» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями в ред. от 29.06.2017 № 613); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации      от      29.12.2010       №       189       «Об       утверждении       СанПиН       2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и дополнениями) 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) 

- Устав МАОУ «СОШ № 19» 

- Указ Президента РФ В.В. Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 года №Р- 

196 «Об утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год» 

 
 

1.1.2 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 
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- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

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

деятельность; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

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

основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного  

общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

- формирование антикоррупционной направленности; 

- обеспечение государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических,  

физиологических особенностей и здоровья обучающихся, связанных с переходом от учебных действий 

к овладению учебной деятельностью при получении среднего общего образования, с направленностью 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
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сотрудничества, развитие способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; с формированием у обучающегося 

научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; с овладением коммуникативными средствами 

и способами организации кооперации и сотрудничества. 

Таким образом, личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 

форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования. 

Для старшего возраста характерен рост интеллектуальных сил. Мыслительная деятельность 

характеризуется все более высоким уровнем обобщения и абстрагирования, увеличивающейся 

тенденцией к причинному объяснению явлений, умением аргументировать и доказывать положения, 

делать обоснованные выводы, связывать изучаемые явления в систему. Интеллектуальная 

продвинутость позволяет старшеклассникам осуществлять глубокий анализ материала, вскрывать 

закономерности, выявлять широкие аналогия, усваивать способы познания общих законов природы и 

общества. У обучающихся старших классов развивается умение пользоваться разнообразными 

приемами логического запоминания. 

Существенные изменения наблюдаются в силе их умственной деятельности, которая 

приобретает все более активный, самостоятельный и творческих характер. Для этого возраста 

характерна целенаправленная познавательная деятельность. Она представляет собой высший уровень 

познавательной потребности и связана не только развитием интеллектуальной сферы старших 

школьников, но и с формирование личности человека в целом. Наблюдается выраженная 

специализация познавательной потребности, т.е. появляется достаточно узкая тематика учебных и 

внеучебных интересов, определена область профессиональной деятельности, и вся система интересов 

относится к ней, т.е. вся познавательная деятельность подчиняется определенной личностной цели - 

предварительному самоопределению, построению жизненных планов на будущее, определение своего 

места во взрослом мире. К этому периоду фактически завершается становление основных 

биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Особенностью этого возраста является возросшая степень осознанности учебной 

деятельности как способа достижения профессиональных целей. Основными потребностями старших 

школьников является потребности в поиске смысла жизни, в профессиональном самоопределении. 

Задачей обучения на этом этапе является формирование научного стиля мышления, который являясь 

устойчивым качеством личности, выступает как важный компонент ее мировоззрения, как 

необходимое условие самообразования, развитие потребности в самосовершенствовании, 

формирование способности к самостоятельному добыванию знаний. 

 

Основными принципами реализации программы являются: 

-принцип демократизации и гуманизации школьной жизни; 
- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего общего 

образования; 

- расширение образовательного пространства через использование возможностей неформального 

образования, продуктивное взаимодействие с различными учреждениями, организациями, 

объединениями, в том числе развитие органов государственно-общественного управления; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 

старшеклассника в разных видах деятельности; 

-обеспечение открытости школы для образовательного сообщества города, развитие системы 

государственно-общественного управления ОУ; 
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-обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор направления 

образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся; 

Обучающиеся осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, видов и форм 

внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы и направления творческой, 

исследовательской и проектной деятельности в соответствии с образовательными интересами, 

личными и профессиональными предпочтениями. На основе выборов обязательных учебных 

предметов и учебных предметов на углублѐнном уровне изучения в школе формируются классы 

профильного обучения в соответствии с социальным заказом, для которых составляется учебный план, 

являющийся организационной моделью реализации основной образовательной программы школы по 

конкретному профилю. 

Обеспечивается педагогическое сопровождение деятельности обучающихся по 

формированию, коррекции и реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения 

системы задач: 

1 Расширение образовательного пространства обеспечения обучающимся возможности осуществления 

свободного самостоятельного выбора для формирования индивидуального образовательного 

маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально- психологического сопровождения 

обучающихся при реализации индивидуального образовательного маршрута (система мероприятий по  

формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся). 

4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей интеллектуальному, 

творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться в социальных условиях, 

ответственной за свое здоровье и жизнь. 
 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а 

также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 19» определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования и реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

I. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 

в том числе: 
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-программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование компетенций 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие направления, как духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

-программу коррекционно-развивающей работы. 

III. Организационный раздел 

Организационный раздел устанавливает образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации ООП; 

- календарный учебный план 

-систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основными механизмами реализации образовательной программы являются учебный план 

и план внеурочной деятельности. Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 19» 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования Стандарта и составляет 60%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений - 40% от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей, 

обучающихся в основной образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие профильную направленность, интересы и образовательные потребности каждого 

ученика, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования. 

Программа предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной деятельности 

учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся образовательная программа предусматривает 

внеурочную деятельность. ООП СОО направлена на становление личностных характеристик 

выпускника (модель выпускника): 

Модель выпускника (3 уровень образования) профильного класса 

1. Нравственный потенциал 

- восприятие, понимание, следование общечеловеческим ценностям 

- осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение приемами и  

методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за 

свои поступки и действия. 

- формирование нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства ответственности за 

сохранение мирового и российского культурного наследия; 

- общекультурной компетентности, предполагающий формирование осознанного выбора сферы  

познавательных интересов, устойчивого стремления к самообразованию в избранной области 

познания, владение необходимыми методами самообразования и самопознания; 

2. Познавательный потенциал 

- достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, готовность 

выпускников к обучению по программам высшего профессионального образования 

- формирование умения критически оценивать собственную познавательную и творческую 

деятельность, определять границы своих познаний и проектировать перспективы их расширения; 
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- готовность   к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ 

с учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 

- способный самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществлять 

поисковую деятельность, проводить исследования, владеющий средствами и способами 

исследовательского труда; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, сознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- достижение выпускниками необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

3. Коммуникативный потенциал 

- освоение основ коммуникативной культуры личности: 

- готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 

4. Эстетический потенциал 

- Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном искусстве. 

- овладение выпускниками необходимым уровнем информационной культуры; 

- формирование ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

5. Физический потенциал 

- развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости. 

- знание и соблюдение режима  занятий физическими упражнениями. 

 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, обладают 

значительным воспитательным и развивающим, а также здоровье сберегающим потенциалом, что 

отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства: 

- технология уровневой дифференциации обучения; 

- технология создания учебных ситуаций; 

- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности; 

- информационных и коммуникационных технологий обучения; 

- технология модульного обучения; 

- технология ТРИЗ; 

- проблемно-диалогическая технология; 

- технология развития критического мышления; 

- технология оценивания учебных успехов; 

- проектная технология. 

Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего образования: 

- совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить 

свою индивидуальность, выполнять функции - контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.); 

- индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных образовательных 

маршрутов (программ), индивидуальных образовательных проектов; 

- совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение социально 

значимого продукта; 

- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 

выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей); 

- творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности); 
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- спортивная деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основной задачей внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 19» является создание 

условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих, 

интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет  состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно -оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Организационное обеспечение внеурочной деятельности осуществляется через 

учебный план и представляет собой часть, формируемую участниками образовательного процесса: 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений 

культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога- 

психолога; 

- интеграцию в открытое образовательное пространство на основе современных информационно- 

коммуникационных технологий, сетевое взаимодействие образовательных учреждений различных 

типов и видов для обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

I.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно- 

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

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

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
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– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа 

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

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

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

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

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

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

общественно значимой деятельности; 

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

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
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общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

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

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

 

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

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

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

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

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

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП (в том числе рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
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- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.3.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП (в том числе рабочих программ 

учебных предметов, курсов) 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что 

ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый 
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уровень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник научится - 

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» - 

определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных 

связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать 

различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), 

об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Предметная область «Русский язык и литература». 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает 

развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно образовательного 

пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. В системе общего 

образования русский язык является не только учебным предметом, но и средством обучения, поэтому 

его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в 

учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, 

освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 
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культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому 

языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность. 

Целью реализации Основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

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

умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

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

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

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

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

Программа сохраняет преемственность с Основной образовательной программой основного 

общего образования по русскому языку. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета 

«Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми 

явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 

совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости имеет 

возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания 

модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании 

программы специфику того или иного профиля. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении  

учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать 

культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе ООП 

СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и 

формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных 

результатов. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

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

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 
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– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

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

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

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

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

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

диалогической речи; 

– дифференцировать главную   и второстепенную информацию, известную   и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

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

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 
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– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

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

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

диалогической речи; 

– дифференцировать главную   и второстепенную информацию, известную   и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

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

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 
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– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально- 

стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи. 

 

Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской 

школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной идеи 

является заявленное в образовательной программе основной школы принципиально новое осмысление 

результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть 

соотнесено с личностными и метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, 

определенные программой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности 

и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10-11 -х классах - завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к 

средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

- получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

- овладение умением определять стратегию своего чтения; 

- овладение умением делать читательский выбор; 

- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 
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Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как 

объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящей примерной 

программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может быть организована 

и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под 

читательской деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор 

текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе прочтение того или иного произведения или даже перечня рекомендованных для 

изучения произведений отечественной и мировой классики не может считаться достаточным итогом 

школьного литературного образования, если при этом не сформированы личностные компетенции 

читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и 

воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, 

рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с 

завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего 

чтения и осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности - работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску 

информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 

самостоятельной деятельности) - это ключевая задача учителя, которая во многом определяется 

изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель 

рабочей программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора 

образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный принцип 

формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения 

конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования читательской 

компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на 

незнакомом материале. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как  

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

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

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

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

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

развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 
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• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

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

общемировой и отечественной культуре; 

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

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с  

материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь 

определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в 

том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе 

и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников 

«гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
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• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, 

а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений 

читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и 

литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на 

разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя 

их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в специализированных 

изданиях. 

Предметная область Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 
-сформированности представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

-включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

-сформированности осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

-сформированности устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

-приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; 

-сформированности чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

-свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-сформированности знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- 

смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык» - требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка отражают: 

1) сформированности понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), 

обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированности навыков свободного использования коммуникативно - эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированности понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) сформированности навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного 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; 

8) сформированности ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

 

Предметная область Иностранные языки 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство 

обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

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

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

лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 

выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
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иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком». 

Уровневый     подход,     примененный     в     данной     программе,     соответствует     шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» - документу, принятому рядом 

международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения языком. 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими компетенциями 

необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют 

уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения 

языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную 

характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП СОО и «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально точно и объективно 

организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с 

международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать образование на 

иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в 

профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

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

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

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

коммуникативной задачи; 
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– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слух произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

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

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

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

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

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

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

parents); 

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

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

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

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

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

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

Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to 

be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

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

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

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 

время; 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко  

комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
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– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

Предметная область Общественные науки 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования разработана 

на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно- методического комплекса по 

отечественной истории. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

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

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

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

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

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

макетов, Интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

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

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

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

исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

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

национальной и региональной/локальной истории; 

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

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

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

объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

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

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
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– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

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

с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

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

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической 

жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук 

(философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 
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философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся  

целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что 

позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области 

наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего 

общего образования являются: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

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

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
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– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики 

в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 
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– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
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– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

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

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

общественного развития; 
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– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 

на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 
 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

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

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

 
 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи 

по микроэкономике. 

 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
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– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально- 

экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
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– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 

ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности  

на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
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– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием 

состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 

соответствующие выводы; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности 

в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской   Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 

свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 

Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
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– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

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

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках 

других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 
 

Предметная область Математика и информатика (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, математическое образование решает, в частности, следvющие ключевые задачи: 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей vспешной жизни в обществе»; 

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»; 
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«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовкv 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к резvльтатам математического 

образования: 

1) практико-ориентированноематематическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планирvют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и дрvгих 
областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования. 

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10-11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности vспешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

На углубленном уровне: 

Выпускник научится в 10-11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности вобласти математики исмежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст.12 п.7) школа    реализует 

эти требования в образовательном процессе с учетом настоящей Основной образовательной 

программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в 

Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным 

использованием иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, 

образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня — обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. Внутри 

этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназначена 

для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет достаточной подготовки 

для успешного освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, статистики и 

теории вероятностей по программе средней общеобразовательной школы. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не 

испытывавших серьезных затруднений напредыдущем уровня обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получают 

возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику 

для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уровне предъявляются требования, соответствующие 

направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает 

возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 

дальнейшего серьезного изучения математики ввузе. 
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Программа содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и 

статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории графов, 

значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

В программе большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. При изучении 

математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений (формулировать, 

аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в части проверки 

истинности и ложности утверждений, построения примеров и контр примеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных 

представлений и графических методов, чемк формальному описанию стереометрических фактов. 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная 

система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа 

на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического содержания. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических 

задач на прикидку и оценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с 

натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа. 

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. 

Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства 

и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые промежутки. 

Объединение и пересечение промежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 

График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. 

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции Нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на числовом 

промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший 

период. 

Градусная мера углa. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения 

тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°.Графики 

тригонометрических функций у = cos х, у = sin х, у tgx 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности. 

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее график. 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график. 

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения. Касательная  

к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс vглa наклона касательной. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация. Понятие первообразной функции. 

Физический смыслпервообразной. Понятие обинтеграле какплощади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур. 
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Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. 

Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. Решение задач на 

клетчатой бумаге. 

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 

треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические 

функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и 

косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. 

Средняя линия треугольника и трапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник. 

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. Соотношения в квадрате и 

равностороннем треугольнике. 

Диагонали многоугольника. 

Подобные треугольники в простейших случаях. 

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число П. 

Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойства. 

Куб. Соотношения в кубе. Тетраэдр, правильный тетраэдр. Правильная пирамида и призма. 

Прямая призма. Изображение некоторых многогранников на плоскости. Прямоугольный 

параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. Развертка 

прямоугольного параллелепипеда. Koнуc, цилиндр, шар и сфера. 

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости. Понятие 

об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических величин формул  

объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. 

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов подобных 

фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контр пример. Множество. 

Перебор вариантов. 

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. Числовые наборы. Среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. 

Примеры изменчивых величин. 
Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями. 

Независимые события. Формула сложения вероятностей. 

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

Основная базовая программа Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры углa. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных иквадратных уравнений  

и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. 
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Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности. Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (6 4 3 2 рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы 

двойного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знак постоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические   функции    =cosx,   у =sinx у    =       и графики 

тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения 

и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число . Натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. Метод интервалов для решения 

неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы уравнений с 

параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический 

смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контр примеров. Использование в задачах простейших логических правил.  

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. 

Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия 

стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 
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пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. Расстояния между 

фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 

цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 

пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. Подобные 

тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 

объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 

свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, 

дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. 

Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и 

его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 

вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух   случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
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Углубленный уровень Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с 

использованием градусной меры углa. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и 

совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций, обратной 

пропорциональности и функции ' . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Использование операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. 

Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества,  

пуcтoe, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об 

остатках. Малая теорема Ферма. двоичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и 

углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 

половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, инаоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа» y=(X) и «целая часть числа» 

Тригонометрические функции числового  аргумента  Свойства и графики 

тригонометрических функций. у = cos х у = sin х у  tg х у = ctg х Обратные 

тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция у 

= e X 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и 

ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
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Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений инеравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы уравнений с 

параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. Диофантовы уравнения. 

Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. Суммы и ряды, методы суммирования и признаки 

сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. Множества на координатной 

плоскости. 

Неравенство Коши—Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. Понятие предела 

функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение 

бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. 

Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных Применение производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на  

доказательство и построение контр примеров. Применение простейших логических правил. Решение 

задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с 

помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. Основные понятия геометрии в 

пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
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Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные 

призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равно наклоненными 

ребрами и гранями, их основные свойства. Площади поверхностей многогранников. Тела вращения: 

цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, 

шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. Касательные прямые и плоскости. Вписанные 

и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния  

от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения 

объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбинации 

многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование 

комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина,   распределение   Бернулли.   Геометрическое   распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. 
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Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуaccoнa и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух 

случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших 

гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая 

корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюрективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. 

Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

Предметная область Естественные науки 

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 

практической деятельности. 

В системе естественнонаучного образования физика как учебный предмет занимает важное 

место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного 

познания окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и бытового 

технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к физической 

информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- исследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

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

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

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

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

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

научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

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

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
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– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

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

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

предложенного в задаче процесса (явления); 

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

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

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

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

повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

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

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

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

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

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

знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
Астрономия (в соответствии с приказом МО и науки РФ от 29.06.2017 №613) 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны 
отражать: 

1) сформированности представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
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2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией исимволикой; 

4) сформированности представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.». 

 
 

Раздел На базовом уровне 

выпускник научится 

На базовом уровне выпускник 
получит возможность научиться 

Цели освоения Для использования в Объяснять причины 
предмета повседневной жизни и возникновения и развития 

 обеспечения возможности астрономии.  

 успешного продолжения Иллюстрировать примерами 
 образования по практическую направленность 
 специальностям, не астрономии  

 связанным с прикладным   

 использованиемастрономии   

Предмет 

астрономии 

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

Изображать основные круги, 
линии, точкинебеснойсферы 

• использовать полученные 
ранее знания для объяснения 
устройства и принципа 
работы телескопа. 

Формулировать понятие 
«созвездие», определять понятие 
«видимая звездная величина», 
использовать звездную карту для 
поиска созвездий на небе 

ОСНОВЫ 

практической 

астрономии 

• воспроизводить 
определения терминов и 
понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, 
эклиптика, местное, поясное, 

Формулировать понятия «высота 
звезды и кульминация», 
определять   разницу 
освещенностей, создаваемых 
светилами, по известным 

 летнее и зимнее время, 
синодический, сидерический 
период); 

значениям звездных величин, 
объяснять  необходимость 
введения високосных лет и нового 
календарного стиля; 

• объяснять  наблюдаемые 
невооруженным глазом движения 
звезд и Солнца на различных 
географических    широтах, 
движение и фазы Луны, причины 
затмений Луны и Солнца; 
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Законы движения 

небесных тел 

• воспроизводить определения 
терминов и понятий 
(конфигурация планет, 

синодический и 
сидерический периоды 
обращения планет, 
горизонтальный параллакс, 
угловые размеры объекта, 
астрономическаяединица); 

• вычислять расстояние до 
планет по горизонтальному 
параллаксу, а их размеры по 
угловым размерам и 
расстоянию; 

• формулировать законы 
Кеплера, определять массы 
планет на основе третьего 
(уточненного)  закона 
Кеплера; 

воспроизводить исторические 
сведения о становлении и развитии 
гелиоцентрической системы мира; 
объяснять петлеобразные 
движения планет с 
использованием эпициклов и 
дифферентов Воспроизводить 
понятия «конфигурация планет», 
«синодический и сидерический 
периоды», «эллипс», «афелий», 
«перигелий», «большая и малая 
полуось», «астрономическая 
единица»; формулировать законы 
Кеплера 

• описывать  особенности 
движения тел   Солнечной 
системы под действием сил 
тяготения по  орбитам с 
различным 
эксцентриситетом; 

• объяснять причины 

возникновения на 

Земле и  возмущений в 

движении тел Солнечной 

системы; 

• характеризовать 
особенности движения и 
маневров  космических 
аппаратов для исследования 
тел Солнечной системы. 

Солнечная система • формулировать   и 
обосновывать   основные 
положения   современной 
гипотезы о формировании 
всех тел Солнечной системы 
из единого  газопылевого 
облака; 

• определять и различать 

Формулировать определения 
терминов и понятий: 

«горизонтальный параллакс», 
«угловые размеры объекта»; 
пояснять сущность метода 
определения расстояний по 
параллаксам светил, 
радиолокационного метода и 

 понятия (Солнечная система, 
планета, ее спутники, планеты 
земной группы,   планеты- 
гиганты,  кольца    планет, 
малые тела, астероиды, 
планеты-карлики,  кометы, 
метеоры, болиды, метеориты); 

метода лазерной локации; 
вычислять расстояние до планет 
по горизонтальному параллаксу, а 
их размеры по угловым размерам и 
расстоянию 
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 • описывать природу Луны и 
объяснять причины ее 
отличия от Земли; 

 

 

• перечислять существенные 
различия природы двух 
групп планет и объяснять 
причины их возникновения 

• проводить  сравнение 
Меркурия, Венеры и Mapca с 
Землей по  рельефу 
поверхности и составу 
атмосфер, указывать следы 
эволюционных изменений 
природы этих планет; 

• объяснять  механизм 
парникового эффекта и его 
значение для формирования и 
сохранения уникальной 
природы Земли; 

• описывать характерные 
особенности природы планет 
гигантов, их спутников и 
колец; 

• характеризовать природу 
малых тел Солнечной системы 
и объяснять причины их 
значительных различий; 

• описывать явления метеора 
и болида, объяснять 
процессы, которые 
происходит при движении 

тел, влетающих в атмосферу 
планеты с космической 
скоростью; 

• описывать последствия 
падения на Землю крупных 
метеоритов; 

• объяснять  сущность 
астероидно-кометной 
опасности, возможности и 
способы еепредотвращения. 

Методы 

астрономических 

• определять и различать 
понятия (звезда, модель 

Перечислять примеры проявления 

солнечной активности (солнечные 
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исследований звезды, светимость, парсек, 
световой год); 

• характеризовать физическое 
состояние вещества Солнца 
и звезд и источники их 
энергии; 

• описывать внутреннее 
строение Солнца и способы 
передачи энергии из центра к 
поверхности; 

• объяснять механизм 
возникновения на Солнце 
грануляции и пятен; 

• описывать наблюдаемые 
проявления солнечной 
активности и их влияние на 
Землю; 

пятна, протуберанцы, вспышки, 
коронарные выбросы массы), 
характеризовать потоки солнечной 
плазмы; описывать последствия 
влияний выбросов на 
магнитосферу Земли. 

Характеризовать  звезды  как 
природный термоядерный реактор; 
определять понятие «светимость 
звезды»;   перечислять 
спектральные классы звезд, 
объяснять зависимость светимости 
от спектра 

 
 

• вычислять расстояние до 
звезд по годичному 
параллаксу; 

• называть   основные 
отличительные особенности 
звезд  различных 
последовательностей на 
диаграмме «спектр 
светимость»; 

• сравнивать модели 
различных типов звезд с 
моделью Солнца; 

• объяснять причины 

изменения светимости 

переменных звезд; 

Давать определение понятий 
«звезда», «двойные звезды», 
«кратные звезды». Объяснять 
зависимость «период-светимость», 
объяснять этапы эволюции звезд, 
характеризовать явления в тесных 
системах двойных звезд, 
объяснять зависимость скорости и 
продолжительности эволюции 
звезд от их массы, рассматривать 
вспышки сверхновой как этап 
эволюции звезды; объяснять 
варианты конечных стадий жизни 
звезд 

• описывать механизм 

вспышек Новых и 

Сверхновых; 

• оценивать время 
существования звезд в 
зависимости от их массы; 

• описывать этапы 
формирования и эволюции 
звезды; 

- характеризовать физические 

особенности объектов, 

возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: 

белых карликов, нейтронных 

звезд и черных Дыр 
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Нашa Галактика 

- Млечный Путь 

• объяснять смысл понятий 
(космология, Вселенная, 
модель Вселенной, Большой 
взрыв, реликтовое излучение); 
характеризовать основные 

Описывать строение и структуру 
Галактики; перечислять объекты 
плоской и сферической подсистем; 
оценивать размеры Галактики; 
пояснять движение и 

 параметры Галактики расположение Солнца в Галактике; 
(размеры, состав, структураи характеризовать ядро и 
кинематика); распознавать спиральные рукава Галактик; 
типы галактик (спиральные, характеризовать процесс вращения 
эллиптические, Галактики; 
неправильные); пояснять сущность проблемы 

• интерпретировать скрытой массы 
современные данные об  

ускорении расширения  

Вселенной как результата  

действия анти тяготения  

• «темной энергии» — вида  

материи, природа которой  

еще неизвестна.  

 сравнивать выводы А. 
Эйнштейна и А. А. 
Фридмана относительно 
модели Вселенной; 

характеризовать радиоизлучение 
межзвездного  вещества   и его 
состав,   области   звездного 
образования; описывать  методы 
обнаружения   органических 
молекул; раскрывать взаимосвязь 
звезд и  межзвездной    среды; 
описывать процесс формирования 
звезд из холодных газопылевых 
облаков; определять  источник 
возникновения    планетарных 
туманностей как остатки вспышек 
сверхновых звезд 

• определять расстояние до 
галактик на основе 
закона Хаббла; по 
светимости сверхновых; 

• оценивать возраст 
Вселенной  на 
основе постоянной 
Хаббла; 

• интерпретировать 
обнаружение реликтового 
излучения  как 
свидетельство в пользу 
гипотезы Горячей 
Вселенной; 

формулировать  основные 
постулаты общей теории 
относительности; определять 
характеристики стационарной 
Вселенной Эйнштейна; выводы А. 
Фридмана о не стационарности 
Вселенной; пояснять понятие 
«красное смещение» в спектрах 
галактик, используя для 
объяснения эффект Доплера; 
характеризовать процесс 

• определять расстояние до 
звездных скоплений и 
галактик по цефеидам на 
основе зависимости 
«период 

— светимость»; 

  

расширения Вселенной; 
формулировать закон Хаббла 
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Химия 

 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной 

позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических 

задач. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

практической деятельности человека; 

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

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

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять  

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

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

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений; 

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

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

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

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

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

средств; 

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

оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания 

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

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

собственной позиции; 

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

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

различных исторических этапах ее развития; 

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

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

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 
Биология 

 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение  

биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях,  

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

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

умозаключения на основе сравнения; 
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– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

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

углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

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

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

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

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

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

выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

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

первой, иРНК (тРНК) по участку ДНК; 

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

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

организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов 

и целых природных сообществ. 



57 
 

 

Предметная область Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих программ с 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования. Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет 

его по годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 

методиками. Общей целью образования в области физической ккультуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

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

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

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

игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
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– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в  

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также 

готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности 

в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная 

подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС COO. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения 

на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, 
что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в девяти 
модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической 
безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и скрытыми 
опасностями в современных молодежных хоббиподростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 
раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 
наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, связанные 

с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой 
инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 
тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы 
обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 
определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, 
тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно- 
профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом местных 
условий и особенностей образовательной организации. 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 
Вооруженным Силам; 

- изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области 
обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

- приобретение навыков в области гражданской обороны; 
- изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и 

строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 
медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 
населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся  

умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 

предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 
«История», «Обществознание», «Физическая культура» способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 
предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим 
миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному 
использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории 
образования. 

 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 
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– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

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

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

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

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

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

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

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

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

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

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

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

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

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

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

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

последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

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

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 

для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму,  

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

ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

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

экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

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

жизни; 

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

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

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

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

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

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

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

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

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

ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- 

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

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

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

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

или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
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– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

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

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

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

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

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

призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 

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

звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
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– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

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

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

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

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

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

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

(Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

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

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

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

заведениях; 

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

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

России. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 

нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации 

ВС РФ; 

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

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно- 

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

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

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

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

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

первой, иРНК (тРНК) по участку ДНК; 

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

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

организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 
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– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов 

и целых природных сообществ. 

 
Предметная область Индивидуальный проект 

В результате изучения курса «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего 

образования: 
 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Использовать сформированные ранее навыки 
проектной деятельности для проектирования 
собственной образовательной деятельности: 
определять приоритеты 

Оценивать результаты исследования или 
проектной работы, выполненной 
одноклассниками; 

Самостоятельно реализовывать и 
контролировать и осуществлять коррекцию 
учебной и познавательной деятельности на 
основе предварительного планирования и 
обратной связи, получаемой от педагогов; 
планировать и управлять деятельностью во 
времени; использовать ресурсные возможности 
для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях; 

Различать научные и псевдонаучные 
утверждения, заблуждения и ложные 
утверждения; научное и бытовое знание; 
научное и практическое знание; 
распознавать ошибочноерассуждение; 

В рамках избранных приоритета 
образовательных   целей задумывать, 
планировать и  выполнять  учебное 
исследование и/или   учебный  проект, 
направленный  на  демонстрацию   своей 
готовности к социальному самоопределению, в 
том числе - демонстрацию своих достижений в 
освоении содержания и методов избранных 

Выявлять и распознавать влияние 
объективных и субъективных факторов, 
идеологических  установок  на 
содержание суждения, ход 
доказательства, аргументацию; 
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областей знаний и/или видов деятельности; в 
зависимости от выбранной для исследования или 
проектной деятельности проблематики 

 

выбирать и использовать методы и приемы, 
релевантные рассматриваемой проблеме и 
области знания, включая: в области 

языкознания  и  лингвистики, 

лингвистический эксперимент, различные виды 

анализа языковых единиц, анализ языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную 
интерпретацию; 

Целенаправленно и осознано развивать 
свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковыесредства. 

В области социальных и исторических наук 
постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, 
объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов, анкетирование, 
моделирование, поиск исторических образцов; 

 

В области математики: абстракция и 
идеализация, доказательство, контр пример, 
индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
построение и исполнение алгоритма, перебор 
логических возможностей, математическое 
моделирование; 

 

В области естественных наук: наблюдение 
постановка проблем выдвижение «хорошей 
гипотезы», эксперимент, моделирование, 

 

использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории, 
абстрагирование от привходящих факторов, 
проверка на совместимость с другими 
известными фактами; 

 

В области технологии: эскизирование 
конструирование, моделирование, 
макетирование, составление технологической 
карты, определение затрат; 

 

Проводить комплексный поиск информации 
систематизировать ее и критически оценивать, 
отбирать информацию, нужную для 
выполняемого исследования; 

 

Осуществлять наблюдение и эксперимент в 
соответствии с заданной/разработанной схемой, 
обрабатывать и анализировать полученные 
данные; 

 

Строить доказательство в отношении 
выдвинутых гипотез и формулировать выводы; 
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Адекватно представлять результаты 
исследования, включая составление текста и 
презентации материалов с использованием 
информационных и коммуникационных 
технологий; 

 

Ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать языковые средства, 

 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

Отличать факты от суждений, мнения от 
оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их 
основания; 

 

Видеть и комментировать связь научного 
знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространение и 
применении научного знания; 

 

Осознавать ответственность ученых, 
общественных деятелей, политиков, 
собственную ответственность за использование 
результатов научных открытий 

 

 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе 

и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. 

 
Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

среднегообщего образования 

 
Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее — система оценки) является частью внутренней системы 

оценки качества образования, целью которой является формирование единой системы оценки 

состояния образовательной системы школы, получение объективной информации о еѐ 

функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС COO, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 
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результатов. 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной деятельности 

на достижение планируемых результатов освоения ООП COO ОУ и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС COO основными направлениями и целями оценочной 

деятельности являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МАОУ «СОШ № 19»; 

-оценка результатов образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 19»и педагогических 
работников как основа аккредитационных и аттестационных процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 
-обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 
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-ориентировать всех участников образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 19» на 

деятельность по достижению обучающимися планируемых результатов — личностных, 

метапредметных, предметных; 

-формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов при получении среднего общего образования и подходов к их измерению; 

— получение объективной информации о достигнутых обучающимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС COO; 

— создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реализации 

процесса собственного обучения; 

— мотивировать обучающихся на уcпex, создать комфортную обстановку, сберечь их 

психологическое здоровье. 
Организация и формы представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка образовательных достижений обучающихся no cnocoбy организации и проведения 

подразделяется на согласованные между собой внешние и внутренние процедуры. 

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. мониторинговые работы. К внешним процедурам также 

относятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические конференции, 

спортивные соревнования, творческие конкурсы регионального и федерального уровней. 

Внутренние процедуры организуются в МАОУ «СОШ № 19» в целях получения информации о 

состоянии образовательного процесса и оперативного управления качеством 

образовательных результатов. Внутренняя оценка включает различные оценочные процедуры: 

стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательныхдостижений, промежуточную иитоговую аттестациюобучающихся. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

-мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

-мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 19», по совершенствованию 

образовательной программы и уточнению программы развития, а также служат основанием для принятия  

иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС COO система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный noдxoд к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 
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обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения идр.) 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения — базового и 

углубленного; 

— планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов. Исходя из того, что на личностное становление 

подростка оказывают влияние, как социально-экономические условия, так и условия образовательной 

среды — семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное образование, СМИ. 

социальное окружение и т.д. определяются следующие условия и границы оценки достижения 

личностных результатов: 

-достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и не выносится на итоговую оценку; 

-система внутриюкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности обучающихся, 

общественной активности, готовности к продолжению образования с целью определения 

эффективности воспитательно-образовательной системы школы портрет выпускника. В процессе 

мониторинга диагностируются как освоенные понятия по направлениям результата, так и опыт 

соответствующий деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС COO достижение личностных результатов не выносится на  

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. 

 

Циклограмма мониторинга. 
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и 

№ 
 
 

 

Содержание мероприятия Форма проведения Срок Ответственные 

 

1 
Мотивация 

деятельности 

обучающихся на уроке и 
создание условий для ее 
развития 

 
 

диагностирование 

 

Октябрь 

 

 

2 
Создание комфортных 

условий для учителя 

и 
ученика 

 

диагностирование 
 

Январь 
Педагог-психолог 

 
 

 

Социальны й портрет 
 

 

Анкетирование апрель Педагог-психолог 

 

4 
Определение 

личностных результатов 

школьника 5-7 классы 

 

анкетирование 
 

апрель 
Кл. руководите ли 

Заместитель 

директора 

 

5 
Определение уровня 

развития коллектива 

 

анкетирование 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Кл. руководители 

Заместитель 

директора 

 

6 
Диагностика уровня 

становления 

мировоззренческой 

позиции учащегося. 10-11 
кл 

 

анкетирование 
 

февраль 
Педагог-психолог 

Заместитель 

директора. 

7 Социальный портрет 
 

 

анкетирование май Кл. руководите ли 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; развитие способностей и навыков будущего носителя 

хранителя национальной культуры; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности 

смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации - 

учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие 

этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, формирования универсальных учебных действий 

обучающихся COO. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность. 
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Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно- смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта на школьной научно- практической конференции. 

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего периода работы согласно 

циклограмме: 

сроки мероприятия 

Сентябрь Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для 

выполнения индивидуального проекта. 

Представление обучающимся возможных тем учебных исследований и 

учебных проектов. 

Определение тем проектов и руководителей. 

Октябрь - 

ноябрь 

Индивидуальная (групповая) работа по составлению планов 

индивидуальных проектов. 

Ноябрь Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 
консультирование индивидуальных проектов. Предзащита 

Декабрь Защита индивидуальных проектов. 

 
 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по следующим 

критериям и индикаторам: 



 

№ Критери 
и 

Индикаторы Оценка (в 
баллах) 

1 Проблематиза 

ция и 

целеполагание 

Отсутствует описание проблемы; не сформулирована 

цель индивидуального проекта; не определены задачи по 

еѐ достижению. 

0 

Есть описание проблемы, но цель сформулирована 
недостаточно четко либо отсутствует, и задачи не 

определены. 

1 

Есть описание проблемы, цель сформулирована, но 

задачинедостаточно четко определены либо 

отсутствуют. 

2 

Проблема описана, цель сформулирована, задачи по 
достижению поставленной цели четко определены. 

 
 

 

2 Планирование Планирование отсутствует. 0 

План есть, но он не соответствует поставленным 
 

 

1 

План недостаточно полно отражает 
действия по достижению поставленной цели. 

2 

Планирование отражает логику действий 

по достижению поставленной цели полностью 

соответствует сформулированнымзадачам. 

 
 

 

 
 

 

Работа с 

информацией 

Информация отсутствует в тексте 

индивидуального проекта или полностью повторяет 

тексты подобных проектов, представленных в интернете 
или других источниках. 

0 

Представленная в проекте информация 

взята из одного источника, но сделана 

попытка еѐ интерпретации (преобразования, оценки, 
анализа). 

1 

В тексте индивидуального проекта 

использовано два и более источников информации, 

сделана попытка их анализа и творческого 

осмысления, однако есть 

некоторые неточности. 

2 

Текст индивидуального проекта авторский с 

использованием двух и более источников 

информации. Интерпретация текста полностью 

соответствует цели проекта, аргументация верная, 

терминология применяется правильно. 

 
 

 

4 Оформление 

результата 

(исследования, 

макета, другого 

«продукта» 

деятельности - 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) отсутствуют или выполнены 
исключительно небрежно. 

0 

Исследования (или другой «продукт» проектной 

деятельности) выполнены с грубыми ошибками 

и недостаточно соответствуют поставленным целям и 

задачам. 

1 



 

 в соответствии 

направленность 

ю проекта) 

Исследования (или другой «продукт» проектной 
деятельности) выполнены и оформлены с некоторыми 
неточностями. 

2 

Исследования (или другой «продукт» проектной 

деятельности) выполнены и оформлены на 
основе собранных данных основательно. 

 
 

 

 

5 
Использование 

ИКТ 

В ходе выполнения и представления 
индивидуального проекта ИКТ не использовались 

0 

ИКТ использовались для подготовки презентации, 

однако представленный зрительный ряд не всегда 

соответствует выступлению автора индивидуального 

проекта. Имеются нарушения требований к 

презентации. 

1 

ИКТ использовались на всех этапах выполнения 

индивидуального проекта: а) при поиске, отборе и 

преобразовании информации, б) при выполнении 

работы (подготовке макетов, текстов, построении 

диаграмм и т.п.), при подготовке презентации и 

защите работы, однако наблюдаются некоторые 

неточности в их применении. 

2 

ИКТ уместно и верно использовались на всех 

этапах 
выполнения проекта 

 
 

 

6 Публичное 

представление 

проекта 

Выступление нелогично, невыразительно, не 

воспринимается слушателями. Основные идеи и 

мысли изложены невнятно. 

1 

Выступление достаточно полное, но не 

подкрепляется 

приемами обратной связи. Выступающий не 

заботится о необходимости возникновения интереса 

аудитории. 

2 

Выступление достаточно убедительное, но обладает 
Некоторыми недостатками, связанными с 

 
 

 

игнорированием некоторых требований к 
презентации индивидуального проекта. 

 

Публичное представление индивидуального проекта 

в 
полной мере соответствует требованиям к 

презентации: убедительно раскрывает основные идеи 

проекта и побуждает к диалогу на заявленную тему. 

4 



 

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка результата 

проектной деятельности осуществляется руководителем проекта и основывается на выполнении  

каждого из первых трѐх критериев оценки. 

Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально созданной 

комиссией. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя в соответствии с критериями 4-6. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 

результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. 

п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированности группы  

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном журнале. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации 

и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится по усмотрению учителя в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом 

и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения выявляются 

проблемы и фиксируется успешность продвижения в овладении коммуникативными умениями 

(умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и 



 

взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным 

источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебной деятельности и корректировки 

индивидуального учебного плана, втомчисле исроков изучения темы/ раздела / предметного куpca. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. 

Портфолио- это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки  

уровня достижения предметных и метапредметных результатов и части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, готовности и способности делать осознанный 

выбор будущей профессии. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета и отражается в плане работы школы на текущий учебный год. Результаты  

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

При организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительный 

подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем 

предметам учебного плана школы на основе совокупности четвертных или полугодовых отметок, 

полученных учащимися в течение учебного года. 



 

Описание организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к 

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

единым критериям в системе «зачет/незачет» 

В соответствии с ФГОС COO государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Итоговые отметки по предмету определяется как среднее арифметическое полугодовых 

и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно- 

конструкторское; информационное; творческое. 

Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Условия и границы применения системы оценивания 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 
2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

3) Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Обеспечение 

личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство образовательных 

результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, 

но не с показателями других учеников класса. 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЪІ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС COO и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и  
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 
особенностей, направлений и условий реализации учебно- исследовательской и проектной 
деятельности. 

 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий. 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС COO к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают: 

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

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 

а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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



 

исследовательской, проектной, социальной деятельности; создание условий для интеграции 

урочных и внеурочных форм учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических   конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и   др.), возможность получения практико-  ориентированного 

результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в средней школе определяет: 

■ механизм взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

■ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и  

коммуникативных универсальных учебных действий, их взаимосвязь с другими результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

■ ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

■ основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

■ условия развития УУД; 

■ преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия 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 обуславливают 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 универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 



 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его 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 начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы - «учить ученика 

учиться в общении». 

 

Цель программы развития - обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

запределами образовательной организации, втомчисле в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

-организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для  

обучающихся ситуациях; 

-обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

-включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

-обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Основное предназначение программы (роль программы)— конкретизировать 

требования к результатам среднего общего образования и дополнить традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ. Формирование способности и готовности учащихся 

реализовывать универсальные учебные действия позволит повысить эффективность 

образовательно-воспитательной деятельности в образовательном учреждении. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. Программе формирования универсальных 

учебных действий выделено важное место в основной общеобразовательной программе среднего  

общего образования. Она создана для того, чтобы объединить все, что делается в отдельных 

учебных предметах. Это те самые способы деятельности, которые формируются и в отдельном 

учебном предмете, и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель может понять, какой вклад 

вносит его предмет в формирование универсальных учебных действий. 



 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых 

является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 

в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах. 

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

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно 

быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 



 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

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

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

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

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для  развития познавательных универсальных учебных  действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание  сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 

выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом 

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

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования  создаются необходимые условия для  завершающего  этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе. 

 

 
Связь УУД с содержанием отдельных предметов и внеурочной 

деятельностью. Личностные УУД 
 
 

 

Критерии сформированности личностных 

УУД 

Связь с предметами 
и 

внеурочной 
деятельность 



 

 ю 

Показывает на карте территорию и границы РФ и 
Москвы и Московской области., выделяет их 
географические и экономические особенности, 
даѐт аргументированную оценку основных 
исторических          событий, характеризует 
достижения, традиции и памятники страны и 
Москвы и Московской области. 

Предметы: история, география, 
русский язык, литература, курсы по 
выбору Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, 
экскурсии, социальные проекты, 
олимпиады, научно- практические 
конференции соответствующей 
тематики 

Называет и характеризует государственное и 
социально- политическое устройство РФ, 
государственную символику РФ и 
государственные праздники РФ. Устанавливает 
причинно - следственные связи между 
общественными и политическими событиями. 
Проявляет готовность к служению Отечеству, его 
защите 

Предметы: история, обществознание, 
русский язык, литература, ОБЖ, 
курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные 
часы, дискуссии, экскурсии, 
социальные проекты и акции, 
олимпиады, научно- практические 
конференции 
соответствующей тематики 

Осознаѐт значение русского языка как 
государственного языка Российской Федерации. 
Стремится к сохранению чистоты языка: 
осознанно использует в речи нормативные 
конструкции, выразительные средства. 

Предметы: русский язык, 
литература, 
история, обществознание, курсы по 
выбору. 
Внеурочная деятельность: классные 
часы, дискуссии,  олимпиады, 
конкурсы, научно- практические 
конференции соответствующей 
тематики 

Характеризует основные правовые положения 
демократических ценностей, закрепленные в 
Конституции РФ, перечисляет и выполняет 
основные права и обязанности гражданина. 
Выполняет нормы и требования Правил 
внутреннего распорядка обучающихся. 

Предметы: русский язык, и история, 
обществознание, курсы по выбору 

Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, 

олимпиады, конкурсы, 
научно-практические 

конференции соответствующей 
тематики 

Положительно        принимает       национальную 
идентичность свою и других. Может рассказать 
о вкладе национальной культуры в историческое 
развитие культуры РФ 

Предметы: история, география, 
обществознание, русский язык, 
литература, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные 
часы, дискуссии, экскурсии, 

 социальные проекты, олимпиады, 
научно-практические 

конференци 
и соответствующей тематики 



 

Равноправно сотрудничает со сверстниками и 
взрослыми любых национальностей и 
вероисповедания, проявляет неприятие идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям 

Все предметы учебного плана, курсы 
по 
выбору. 
Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, 
социальные проекты и акции, 

научно- 

практические конференции 
соответствующей 

тематики 
Осуществляет личностный выбор на основе 
знания и 
понимания моральных норм. Осознанно и 

ответственно относится к собственным 

поступкам, может намечать планы 

самовоспитания. Готов к сознательному 

самоограничению в поступках и поведении. 

Все предметы учебного плана, курсы 
по 
выбору. 

Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, 
социальные проекты и акции, 

научно- 
практические конференции 
соответствующей тематики 

Проявляет сопереживание и позитивное 
отношение к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. Заботится 

об окружающих. Умеет оказывать первую 
помощь. 

Все предметы учебного плана, 
курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты 

и акции, волонтѐрское движение 

Проявляет уважение и заботу о членах семьи, 
окружающих. Осознает роль и место семьи в 

жизни человека и общества. Принимает 

ценности семейной жизни. 

Все предметы учебного 
плана, 

курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, 
дискуссии, День семьи, совместные 
мероприятия с родителями 

Стремится к самовыражению, самореализации и 
социальному признанию. Участвует в школьном 
самоуправлении. 

Все предметы учебного плана, курсы 
по 
выбору. 
Внеурочная деятельность: 

школьное самоуправление, классные 

часы, дискуссии, социальные, 

творческие,  научно- 

исследовательские проекты и акции, 

волонтѐрское движение, олимпиады, 
конференции. 



 

Сохраняет устойчивый интерес к 
учению, 
ориентируясь на личные представления о 

будущем. Самостоятельно формирует 

индивидуальный учебный план с учѐтом 

дальнейших профессиональных намерений. 

Аргументирует выбор дальнейшего образования. 

Строит жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и 

экономических условий. Проявляет 

готовность К самообразованию с использованием 
ресурсов юколы и других образовательных 

организаций. 

Все предметы учебного плана, курсы 
по 
выбору 

Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, 
профориентационные мероприятия, 
творческие,   научно- 
исследовательские проекты и акции, 

олимпиады,  конференции, 
предметные недели. 

Оценивает действия свои и сверстников на основе 
правил безопасного поведения и норм здорового 

образа жизни. Придерживается в различных 

ситуациях правил безопасного поведения и норм 

здорового образа жизни. 

Предметы: физическая культура, 
ОБЖ 
Внеурочная деятельность: классные 

часы, занятия в спортивных секциях, 

спортивные 
состязания, социальные проекты и 
акции, Дни здоровья 

Понимает влияние социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной 

среды. Проявляет нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии. 

Приобретает опыт эколого- направленной 

деятельности. 

Предметы естественно - научной 
области, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, 
экологические проекты и акции, 
олимпиады, конференции 
соответствующей тематики 

Проявляет уважение к труду и людям труда, 
трудовым достижениям, добросовестное, 
ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности; 

Осознаѐт необходимость дальнейшей 

трудовой профессиональной 

деятельности как возможность участия в 

решении личных, 

общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

Все предметы учебного плана, курсы 
по выбору 

Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, 
профориентационные мероприятия, 

профессиональны 

е пробы, социальные проекты и 

акции 

Проявляет интерес к произведениям 
художественной 
культуры, участвует в художественной 
деятельности и организует еѐ. 

Предметы: русский язык, 
литература, 
история, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: 

классные часы, 
экскурсии, творческие конкурсы и 
акции 

 

Регулятивные учебные действия. 



 

 

Критерии сформированности регулятивных 

УУД 

Связь с предметами и 

внеурочной 

деятельностью 
Самостоятельно определяет цели, задает параметры 
и 

критерии, по которым можно определить, что 
цель достигнута на основе анализа проблем, 

образовательных результатов и возможностей 

Все предметы учебного плана, 
курсы по выбору, 

индивидуальный проект: 

решение типовых задач для 

развития 

регулятивных умений (см. ниже) 

Внеурочная деятельность: 

- самостоятельное 

планирование, организация 
и проведение мероприятий 
различной направленности в 

рамках работы Совета 

старшеклассников, советов дела 

- участие в подготовке и 

издание школьной газеты. 

- самостоятельное изучение 

дополнительных 

иностранных языков 

с последующей 

сертификацией; 

- самостоятельное обучение 

в заочных и дистанционных 

юколах и университетах; 

Обосновывает свои целевые приоритеты на основе 
оценки возможных последствий достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на 
общечеловеческих ценностях. 
Формулирует задачи как шаги по достижению 
поставленной цели в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 
Оценивает материальные и нематериальные 
ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели. 
Выделяет пути, составляет и корректирует план 
достижения цели, решения проблемы, 

выстраивает свою индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 
условия (в т. ч. потенциальные затруднения), 
оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты: 
Выделяет альтернативные способы достижений 
цели и 
выбирает наиболее эффективный способ, в т. ч. 

на основе прогнозирования. Осуществляет 

эффективный 
поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели: 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

 
Критерии сформированности 

познавательных 
УУД 

Связь с предметами и 
внеурочной 

деятельностью 
Осуществляет развѐрнутый информационный Все предметы учебного плана, 

курсы 
по выбору, индивидуальный 
проект: Применение приѐмов 
технологии критического 
мышления. 

Решение типовых задач на развитие 

обще учебных и логических 

умений. 

поиск 
(выделяет и анализирует текстовые и вне текстовые 
компоненты), устанавливает на основе этого 
анализа новые познавательные задачи. 
Объединяет предметы и явления в группы по 

определѐнным признакам, различая существенные 
и 
несущественные, сравнивает, 

классифицирует, устанавливает 



 

аналогии. Подготовка и проведение учебной 
дискуссии. 

Работа со словарями и 

справочниками, 
Самостоятельно обобщает факты и явления 

; 

формулирует определения к понятиям. научной литературой. 
Составление схем-опор, 

кластеров, таблиц, 

диаграмм, ментальных карт. 

Работа с планом, 
тезисами, конспектами 

Внеурочная деятельность: 
Межпредметные погружения. 
Участие в олимпиадах и 

научно- практических 

конференциях. 

Подготовка и проведение 
мероприятий в рамках предметных 
недель. 

Устанавливает причинно-следственные связи, в т. 
ч. 
определяет обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связей между 
явлениями, и следствия этих связей. 
Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая 
собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 
данными. 
Читает и использует в схеме знаки и символы. 
Создает, 
преобразует вербальные, материальные и 

информационные модели для представления 

выявленных связей, отношений и 

противоречий. Переводит 

информацию из одной формы в другую 

(графическую, символическую, 
схематическую, текстовую и др.) 

Структурирует и преобразует текст, переходит от 
одного представления данных к другому. 
Выполняет смысловое 
свертывание выделенных фактов и мыслей. 
Составляет 
вторичные тесты на основе прочитанного текста . 
Критически оценивает, аргументируя, содержание 
и 
форму текста. Подвергает сомнению 
достоверность информации, распознаѐт и 
фиксирует ее недостоверность и 
противоречивость, обнаруживает пробелы и 
находит пути восполнения этих пробелов на 
основе имеющихся знаний. жизненного опыта. 
Находит и приводит критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого; разумно 

относится к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития. 
Самостоятельно выделяет и 

формулирует 
познавательную цель. гипотезу и проверяет их. 



 

В области постановки и решения задач выходит за 
рамки учебного предмета и 

осуществляет целенаправленный 
поиск возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия. 

 

Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
 

 

 

Критерии сформированности 

коммуникативных 

 
 

 

 

Связь с предметами и 

внеурочной 

деятельностью 

Определяет цели. способы и план взаимодействия. Все предметы учебного плана, 
курсы 
по выбору, индивидуальный 
проект: Групповые формы работы. 
Учебные диспуты и дискуссии. 
Деловые и ролевые игры. 

Внеурочная деятельность: 
классные часы, социальные проекты 

и акции, волонтѐрские инициативы 
Преимущественно предметы 
областей 
«Русский язык и 

литература», 
«Иностранные языки», 

Определяет участников коммуникации исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий. 
Создает правила взаимодействия. Придерживается 
ролей в совместной деятельности, сохраняя 
собственную линию поведения. Занимает позицию 
руководителя в учебном взаимодействии. 

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, 
оценку 
действий партнеров на основе критериев, оказывает 
необходимую помощь. 

Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и 
мотивы 
действий партнера; квалифицирует действия) и 
адекватно на нее реагирует. 

«Общественные науки» 
Внеурочная деятельность: классные 
часы, дискуссионный 

клуб старшеклассников, 
проведение экскурсий, 

социальные  проекты  и акции, 
волонтѐрские    инициативы, 
самостоятельное 

изучение иностранных 

языков 

Задает вопросы, необходимые для организации 
совместной деятельности с партнером. 
Сравнивает разные точки зрения; принимает 
мнение, 
доказательство собеседника. 
Аргументирует и   выражает собственное мнение, 
корректно его отстаивает, критически к нему 
относится, с достоинством 
признавая ошибочность. 
Фиксирует начало конфликтной ситуации, 
договаривается и 
приходит к общему решению при 
столкновении интересов 
Формулирует и обосновывает оценочный вывод о 
достижении цели коммуникации непосредственно 
после ее завершения 



 

Использует речевые средства для планирования и 
регуляции своей деятельности, отображения своих 
чvвcтв. мыслей. мотивов и потребностей. 

 

Формулирует тему высказывания четко, компактно; 
выбирает объем высказывания  в зависимости от 
ситуации и цели общения; определяет границы 
содержания темы, составляет план высказывания 
Строит высказывание тезисное; формулирует выводы 
из 
собственного текста; подбирает к тезисам 
соответствующие примеры, факты,  аргументы; 
пользуется первоисточниками (делает ссылки, 
цитирует). 
Строит высказывания в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. включая подбор выразительных 

средств. 
 

 

 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся,  

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

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

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 



 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся  

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

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

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели  

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

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся: 

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

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

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

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

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

проектам относятся: 

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

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

за рамки образовательной организации; 



 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

Место УУД в структуре образовательной деятельности (структура 

деятельностного урока) 

Начало урока —это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. В начале 

деятельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и актуализировать то, что 

учащимся уже известно для ее решения, поставить цель и обозначить предполагаемый 

результат, задать критерии оценки результата и спланировать работу по достижению цели. 

Основная часть—это реализация плана по достижению результата. На каждом шаге плана 

учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: просмотр учебного фильма или 

работа с текстом, составление схемы(кластера, таблицы) по материалу изученного, проведение 

эксперимента, выведение способа или тренировка в его применении. Работа при этом может вестись 

индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или через сеть... Много разных форм, но  

учащиеся всегда понимают, почему они выполняют то или иное задание, работают так, а не иначе. 

Всегда видят за формой этап работы и его задачу. 

Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. Подводя итог на 

деятельностном уроке, необходимо зафиксировать полученный результат и оценить его по 

критериям, выработанным (заданным) в начале урока, провести рефлексию учебных действий 

(соответствовали ли они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы действий были 

освоены?), определить дальнейшие перспективы (что нужно повторить, закрепить или узнать, 

содержание самостоятельной работы, где полученные знания и новые способы действия могут  

быть применены в рамках предмета, в рамках других предметов, в жизни. 

Ниже представлено соотнесение этапов деятельностного урока и организационных 

УУД, которые могут на данном этапе развиваться 



 

Этапы 
деятельностного урока 

Организационные умения 

 
Начало урока 

Умение формулировать и ставить перед собой новые 

задачи, опираясь на цель, поставленную учителем. 

Умение планировать учебные действия в соответствии с 

учебной задачей. Умение составлять простые алгоритмы. 

 
 

Основное содержание 

Умение   самостоятельно находить свои ошибки и 
корректировать учебные действия 

согласно изменениям. 

Умение ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. 

 

Итог урока 

Умение оценивать свою работу в соответствии с заданными 
критериями. Умение самостоятельно оценивать 

собственные возможности в решении тех или иных 

учебных задач. 

 

Системно-деятельностный урок представляет собой систему учебных действий, 

направленных на достижение результата. Этот результат всегда является 

«сложносочиненным», учебным, метапредметным и личностным. При выполнении 

всех требований к структурированию деятельностного урока создаются возможности для 

развития всей совокупности организационных универсальных учебных действий. 

Если этап актуализации знаний проходит до постановки проблемы, задания этого этапа 

должны четко выводить детей на проблему. Если этот этап проходит после проблематизации, 

задания должны помогать вспомнить все, что необходимо, чтобы решить данную проблему. 

Проблема—это противоречие, разрыв, неопределенность. Способы постановки 

проблемы: разрыв в знаниях (невозможность ответить на поставленный вопрос), отсутствие 

способа решения предложенной задачи, отсутствие аргументов в защиту своего мнения, 

практическая задача, которую нужно решить, применив теоретическое знание. Цель урока чаще 

всего формулируется через действие или в виде проблемного вопроса, на который нужно найти ответ.  

Цель логически вытекает из проблемы и в самой своей формулировке содержит путь решения 

поставленной проблемы. 

Оценивание на уроке —это сопоставление полученного результата с поставленной целью 

по заранее установленным критериям и формулирование на этой основе отношения к качеству 

выполнения деятельности. 

Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям. Общая логика оценивания: 

 

Учитель описывает Ученик понимает 
Критерий и его содержание (какой Чему учусь? Что развиваю? 
результат оцениваю?) Как фиксируются мои результаты? Как я 

Уровни (Какой шкалой пользуюсь?) пойму, что нахожусь на том или ином уровне 

Характеристику каждого уровня (По развития этого умения? Как я пойму, что я 

каким признакам яопределяю проявление этому научился? 

того или иного уровня?)  



 

Из поставленной цели вытекают задачи урока, план урока. И задачи и план обсуждаются 
с учениками, желательно фиксируются в виде символического пути (вопросов, шагов, таблицы, 
схемы и др.), который нужно пройти, чтобы прийти к результату. В конце урока к целям, задачам, 
плану и его выполнению обязательно возвращаются. Это ведь и есть обучение итоговому 
контролю. Предметом рефлексии на уроке могут быть: мышление, совершенное действие, способы 
общения иорганизации общей деятельности, характер общения, ценности. 

Уровни рефлексии: 

- чувства: что я чувствую? Почему у меня возникло это чувство? 

-результат: что у меня получилось, а что нет? 

-процесс: как я шѐл к результату? Был ли это самый эффективный путь? 

-ценности: ради чего я это делал? 

 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником. 

Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цель, описывает необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров 

и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы проводится в школе, кроме того она может 

проходить и в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности в МАОУ «СОШ № 

19» 
являются: исследовательское; информационное; социальное; игровое; творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное;    исследовательское. Направления могут расширяться и изменяться в соответствиями 

с требованиями обучения и воспитания. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
получат представление: 

o философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 



 

o таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

o том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 

об истории науки; 

o новейших разработках в области науки и технологий; 

o правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права идр.); 

o деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов. 

 

 

 

 
задач; 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- познавательных 

 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательскойработы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

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

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, втомчисле научных, учитывать их припостановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях  

деятельности человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 



 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 
 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивает совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

-педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

-педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД. 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

-характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

-педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

-педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного pecуpca: интерактивные конференции 

и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно- 



 

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

разнообразную исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

Успешное формирования УУД достигается за счет создание методически единого 

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

допускаются ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет 

учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская 

компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности. 

Создание условий для развития УУД это не дополнение к образовательной деятельности, а 

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

без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие  

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

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

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- коммуникативными 

технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обеспечивают 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметньгх образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, защита реализованного проекта, представление учебно- исследовательской работы). 

Защита проекта может быть как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися   универсальных    учебных   действий.   Материал должен носить поли 

дисциплинарный характер; в соцзащите могут принимать участие представители социума; во 

время проведения могут быть использованы различные форматы работы участников: 

индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, 

стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе защиты, педагогам целесообразно 

разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть  

использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; правила проведения параметры и 

критерии оценки каждой формы работы должны быть известны участникам заранее, до начала 



 

события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся  

должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты, которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Проект публично представляют два раза в течение учебного года: предзащита проекта; 

итоговая защита проекта. 

На предзащите проекта с обучающимся обсуждаются: актуальность проекта; 

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

других людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате предзащиты проекта происходит (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

На защите проекта обучающийся представляет свой реализованный проект. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора 

(куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения предзащиты и защиты итогового проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. 

В инструментарии оценки сформированности универсальных учебных действий при 

процедуре защиты итогового проекта выполняются следующие условия: 

оценке подвергается динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения и учитывается целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и 

представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, воз можно 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 
для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; результаты 

оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения 

обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как форма оценки успешности освоения  

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются учителя школы, 

а также возможно привлечение специалистов и ученых из различных областей знаний. Выполняются 

исследовательские работы и проекты обучающимися как в школе, так и в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. Исследовательские проекты имеют следующие 

направления: 

естественно-научные исследования; 



 

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

программы, например в психологии, социологии); 

экономические исследования; 

социальные исследования. 

К исследовательским проектам предъявляются следующие требования: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полvченных результатов. 

Для исследований в естественно-наvчной, социальной и экономической областях 

желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

Система оценивания результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

представлена в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммысреднегообщего образования» 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС COO, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам сохраняют единое образовательное 

пространства и преемственность в задачах между уровнями образования. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. у 

Рабочие программы учебных предметов на 2020-2021 учебный год оформлены в виде 

приложения к ООП COO. 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать  

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» (далее-школа) находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование 

у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 



 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

  ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

  реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

  содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 
-организация ключевых общешкольных дел, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный 

анализ результатов каждого ключевого дела; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Цель воспитательной работы – создание условий для совершенствования 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически-здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению, через эффективную реализацию модели  

воспитательной системы школы. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 



 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать  

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его  

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Задачи воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 



 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы 

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; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 
На школьном уровне: 

- общешкольные праздники; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования; 

- церемонии награждения (по итогам конкурсов) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 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; 
- 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. 

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности); 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 



 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 



 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- 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; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- 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; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Модуль «Школьный урок» 



 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее 

- 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; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- 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, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, дидактического театра; дискуссий, групповой работы или 

работы в парах; 

- 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; 

- организация наставничества; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Модуль «Самоуправление» 



 

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 учащимся 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 учащихся, 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, капустников, 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 группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 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, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 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 классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

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 внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 



 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер классах, посещение открытых уроков; 

- 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; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

- Попечительский совет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 



 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Одной из проблем контингента школы остается проблема асоциального поведения детей и 

подростков, безнадзорность и совершение правонарушений, негативные зависимости. Данный 

модуль нацелен на создание условий для организации образовательного пространства при 

проведении профилактической работы по предупреждению негативных явлений в ученической 

среде, преступлений и антиобщественных действий. Работа по профилактике социально- 

негативных явлений ведется по следующим направлениям: 

1. Диагностика всех участников программы: проведение социологических исследований по 

вредным привычкам; 

- изучение уровня воспитанности обучающихся; 

- систематические педагогические наблюдения за учащимися, установление причин 

подверженности их табачной, алкогольной зависимости. 

2. Организация взаимодействия между школой и субъектами профилактики, родителями, 

библиотеками, общественными организациями, учреждениями здравоохранения. 

3. Работа с учащимися школы: пропаганда ЗОЖ, беседы об отрицательном действии вредных 

привычек на растущий организм; проведение тематических классных часов; лекции, беседы, 

просмотр и обсуждение видеофильмов; выступления по школьному радио направленные на 

профилактику употребления ПАВ; конкурсы рисунков, плакатов, акции и проведение тренингов 

среди «трудных подростков»; проведение заседаний Совета профилактики. 

4. Социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение: своевременное 

выявление проблем у учащихся, подверженных вредным привычкам и оказание им необходимой 



 

помощи; организация консультаций в школе по работе с проблемными детьми, их родителями и 

педагогами; организация профилактических бесед и лекций, встреч со специалистами по 

проблемам наркомании, алкоголизма, токсикомании и правонарушений. 

5. Работа с родителями: проведение классных и общешкольных родительских собраний; 

выявление и работа с неблагополучными семьями, где родители систематически употребляют 

спиртные напитки; индивидуальные консультации и тематические встречи; приглашение 

родителей на заседания Совета профилактики. 

 Модуль «Истоки: воспитание Вологжанина - гражданина России». 

Задачи модуля: 
- создание условий для ценностного самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей российского народа, традиций 

Вологодского края; 

- формирование у обучающихся патриотических убеждений и гражданской ответственности за 

судьбу своей семьи, родного края; уважения к культурному и историческому прошлому 

многонационального народа России; традициям и культурному наследию Вологодчины; 

- приобщение обучающихся к родным истокам в условиях многоконфессиональности и 

поликультурных контактов современного общества. 

Содержательной основой учебного курса «Истоки» является система категорий и понятий 

духовно-нравственного и социокультурного характера, направленная на формирование чувства 

благодарной любви, прочной укорененности и привязанности к Отечеству, к родной Вологодской 

земле, еѐ культуре, прошлому, настоящему и будущему. 

Вовлечение обучающегося в активную познавательную деятельность позволит: 

- формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви на уровне собственного духовно-нравственного и социокультурного 

опыта; 

- содействовать принятию обучающимися системы базовых ценностей в процессе формирования 

целостного миропонимания; 

- побуждать и мотивировать стремление обучающихся к самопознанию, духовно-нравственному, 

интеллектуальному самосовершенствованию, самоуправлению; 

- воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой Родине. 

На уровне начального общего образования учебный курс «Истоки» помогает ребенку получить 

представление о жизненно важных для человека категориях и развивает систему духовно- 

нравственных ценностей внешнего (социокультурного) и внутреннего (духовного) мира. Курс 

призван приблизить детей к вечным нравственным ценностям через простые понятия - «имя», 

«род», «семья», «слово», «книга», «честь», «любовь», «надежда», «традиция» и др. 

На уровне основного общего образования учащиеся получают представление о главных 

категориях жизни Отечества, присоединяются к тем устойчивым идеалам, нормам 

социокультурной практики, которые веками придавали российской цивилизации стабильность, 

преемственность, уникальность и самобытность. 

На школьном уровне - общешкольные мероприятия, которые дают возможность творческой 

самореализации обучающихся, предоставляют возможность живого общения представителей 

разных поколений, формируют социокультурный опыт, такие как: школьная олимпиада по 

истоковедению; защита проектов; школьный праздник ««Семья, как много в этом слове...», 

музыкальные, литературные гостиные «Край мой Вологодский», «Традиции Вологодчины», и др. 

На региональном уровне - участие обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) в мероприятиях, включенных в Календарный план областных мероприятий и 

образовательных событий с обучающимися образовательных организаций таких, как: 



 

- областной конкурс «Моя семья», 

- областной семейный праздник «Семьи тепло - души отрада»; 

- областная акция «Я - гражданин Российской Федерации»: 

-заочная школа туристско-краеведческой направленности «Тайны земли Вологодской»; 

- областной литературно-художественный конкурс «Свет глубины веков»; 

- областная патриотическая экспедиция «Моя родина - Вологодчина»; 

- областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малые 

Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения, Таисеевские чтения и др); 

- областной конкурс видеофильмов «Не может быть Родина малой»; 

- областной конкурс IT-проектов «В единстве - наша сила!» и др. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. Основными принципами, на 

основе которых осуществляется самоанализ 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. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие 

1. Результаты воспитания школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 



 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

КАЛЕДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основное общее образование 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
время 

проведения 
классы  

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний Урок мужества. 

1 сентября 5-9 Администрация 
Кл. руководители. 

Всероссийский урок «Будь здоров» сентябрь 5-9 Кл. руководители. 

Торжественная линейка, посвященная 
Дню памяти жертв Бесланской трагедии. 

сентябрь 5-9 Адм., кл. рук-ли 

Выставка услуг населению «Я выбираю 
здоровье и спорт» 

Сентябрь 5-7 Кл. руководители. 

Месячник безопасности сентябрь 5-9 Адм., кл. рук-ли 

Фестиваль-конкурс «Спасибо вам, 
учителя», посвященный Дню учителя 

сентябрь 1-4 Кл. руководители. 

Всероссийский урок #ВместеЯрче сентябрь 5-9 Кл. руководители 

Мероприятия ко Дню народного единства В теч. октября 5-9 Адм., кл. рук-ли 

Поздравление учителей-пенсионеров с 
днем учителя 

1 неделя 
октября 

5-9 Сове учащихся 

Неделя толерантности 3 неделя 
октября 

5-9 Кл. руководители 

Творческий конкурс иллюстраций 

«Беловские мотивы» по произведениям 

писателя В. Белова, приуроченный к 90- 

19-23 

октября 

5-9 Кл. руководители, 

учител-предметники 



 

летию Вологодского писателя    

Конкурс социальной рекламы Октябрь-ноябрь 5-9 Кл. руководители 

День Гражданской обороны 04.10 5-9 Учителя ОБЖ 

Мероприятия ко Дню города 04 ноября 5-9 Кл. руководители 

Конкурс иссл. работ «Права человека в 

современном мире» в рамках областной 

акции «Я – гражданин РФ» 

Октябрь-ноябрь 5-9 Кл. руководители, 

учителя- 

предметники 

День памяти А. Курочкина. День 

Неизвестного солдата. День героев 

Отечества. День Конституции. 

Ноябрь-декабрь 5-9 Администрация 

Кл. руководители 

Праздник «Новый год спешит к нам в 
гости» 

4 неделя декабря 5-9  

Онлайн уроки финансовой грамотности В течение года 5-9 Кл. руководители 

Акция «Подари школе книгу» декабрь 5-9 Учителя- 
предметники 

Городская выставка «В объективе – 

семья» 

Городская выставка семейного творчества 
«Семейная круговерть», посвященная 

Дню матери и Дню отца. 

Городской заочный конкурс творческих 

работ «Моя Вологодчина» 

Городская научно-практическая 

конференция для школьников (заочный 

этап) «Памяти павших будем достойны!» 

Декабрь-январь 5-9 Кл. руководители 

Патриотический месячник - Памяти жертв 

Холокоста. Снятие Блокады Ленинграда. 

Сталинград. День памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами 

Отечества. День защитника Отечества. 
Акция «Подарок солдату». 

Январь-февраль 5-9 Администрация 

Кл. руководители. 

Лыжня России. КЭС – баскет. 

Тестирование в рамках "ГТО". 

Соревнования по волейболу. 

Январь-февраль 5-9 Учителя физической 

культуры 

Эколого-краеведческий конкурс «Вместе 
за чистый город 

январь 5-9 Матвеева Г.А. 

Всемирный день Земли. Дни защиты от 
экологической опасности. 

1 неделя апреля 5-9 Матвеева Г.А., Кл. 
руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля 5-9 Адм., кл. рук-ли 

«Никто не забыт – ничто не эабыто». К 76- 
летию Победы в ВОВ 

Май-апрель 5-9 Администрация 
Кл. руководители. 

Интернет-флешмоб «Детский телефон 

доверия доступен в каждом уголке 
России» 

17 мая 5-9 Береговая Е.В. 

Кл. руководители. 

День слав.письменности и культуры май 5-9 Адм., кл. рук-ли 

Городское мероприятие, посвященное 23.05 11 Администрация 



 

последнему звонку «Мы раскрываем 
крылья!» 

  Кл. руководители 

Городское мероприятие, посвященное 

последнему звонку «Мы раскрываем 

крылья!» 

23.05 9 Администрация 

Кл. руководители 

Уроки Доброты. День Театра. В течение года 5-9 Кл. руководители 

Проведение Единых дней профилактики 
правонарушений 

В течение года 5-9 Береговая Е.В. 

Самоуправление 

Название объединения  

Классы 
направление деятельности  

Ответственные 

Юнармия 5-9 Военно-патриотическое 
воспитание 

Глибина А.А. 

Школьный спортивный клуб 
«ЗДРАЙВеры» 

1-11 ЗОЖ 
Никифорова М.С. 

Совет учащихся «СОК» 1-11 самоуправление Глибина А.А. 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 
классы время 

проведения 

 

Ответственные 

Региональный конкурс творческих проф. 

проектов «Шаг в будущее» 

8-9 ноябрь Чистякова М.А., 

кл. руководители 

Дни открытых дверей в СПО и ВПО 8-9 январь Чистякова М.А., 
кл. руководители 

Городское мероприятие «Призывник 
года» 

5-9 февраль Шестопалова Е.В. 

Урок Выпускника 5-9 февраль Чистякова М.А. 

Проведение тематических классных часов 5-9 в теч. года Кл. руководители 

Проект «Билет в будущее» («Фестиваль 
профессий»). 

6-9 в теч. года Кл. руководители, 
Чистякова М.А. 

Школьный урок, Классное руководство и наставничество 

(по индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия 
классы время 

проведения 
 

Ответственные 

Организация учебно-воспитательного 
процесса в учебном году (дистанционно). 

5-9 2 неделя 
сентября 

Администрация 
Кл. руководит. 

Заседание родительского комитета. 
(дистанционно). 

5-9 1 раз в четверть Администрация 
Кл. руководит. 

Родительский всеобуч «Факторы, 

способствующие развитию 

правонарушений – профилактика» 

(дистанционно). 

5-9 1 четверть Кл. руководит. 

Индивидуальная работа с семьей 

(дистанционно). 

5-9 В теч. года Кл. руководит. 



 

Индивидуальные консультации для 

родителей детей «группы риска» 

(дистанционно). 

5-9 В теч. года Береговая Е.В. 

Привлечение родителей к школьным 
мероприятиям (дистанционно). 

5-9 2 неделя 
сентября 

Кл.руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

Название курса 
 кол-во часов  ответственны 

й  
Вокруг меня мир 5-9 14 Кл. руководители 

По следам великих 5-9 4 Учителя рус. 
яз, литературы 

Мы - пятиклассники 5 3 Психолог, соц. 
педагог 

Я - исследователь 7-9 2 Учителя- 
предметники 

Удивительный русский 5 1 Учителя рус. 
яз, литературы 

Музейное дело 5-9 1 Педагог- 
организатор 

Школа мяча 5-7 5 Учителя 
физ.культуры 

Ремесла Вологодчины 6 2 Учитель 
технологии 

Русский язык и культура речи 9 2 Учителя рус. 
яз, литературы 

Химия для любознательных 8 3 Учитель химии 

Волейбол 8-9 3 Учителя 
физ.культуры 

Юнармия 5-9 2 
Педагог- 
организатор, 
учителя 

 

 

 

 Программа работы с одаренными детьми «Мой путь к успеху» 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной из 

приоритетных задач современного образования. Перед педагогической наукой стоит задача 

воспитания человека с новым, с интеллектуальным уровнем самосознания способного к 

концептуальному мышлению, творческой деятельности и самостоятельному управлению 

собственной деятельностью и поведением. Смена приоритетов образования связана с процессами 

глобализации и интеграции, происходящими в мире. Государственная политика в области 

образования характеризуется как гуманная, направленная на приоритет общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности. 



 

В рамках концепции модернизации российского образования главной задачей современной 

школы является раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности готовой к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно способствовать 

личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезные 

цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации. 

Согласно инициативе «Наша новая школа», современное учебное заведение должно 

вводить новые требования к качеству образования с учетом индивидуальных способностей детей 

и современных научных знаний о ребенке, соответственно, предоставлять более широкие 

возможности обучающимся для развития их способностей и компетенций. Необходимо вести 

мониторинг и комплексную оценку достижений ученика, его компетенций и способностей. 

Задача образования – оказать помощь учащимся в освоении таких способов действий, 

которые окажутся необходимыми в их будущей жизни, помочь учащимся этот выбор сделать  

осознанно, то есть научить объективно оценивать свои возможности, способности, интересы и 

склонности. 

1. Пояснительная записка 

Программа «Одаренные дети» разработана с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), особенностей современной 

системы образования, в соответствии с программой развития образовательного учреждения и 

является основой для работы с одаренными детьми. Она направлена на эффективное выявление и 

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого ребенка и помощь особо 

одаренным детям, обучающимся в школе. 

Национальной образовательной стратегией – инициативой «Наша новая школа» 

одновременно с введением и реализацией Федерального государственного образовательного 

стандарта и в тесной связи с ним предусмотрено построение разветвленной системы поиска и  

поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

В учебном плане МАОУ «СОШ №19» за счет части формируемой участниками 

образовательных отношений запланированы элективные курсы, предпрофильные и профильные 

предметы обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используются 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов по внеурочной 

деятельности, обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных особенностей и 

специфики образовательного учреждения. 

Программа содержит алгоритм действий педагогов, администрации, при этом она 

допускает вариативные подходы образования. Выявление, поддержка, развитие и социализация  

одаренных детей становятся одной из приоритетных задач современного образования. 

Содержание материала сконструировано в соответствии с традиционной логикой рассмотрения 

сложных психолого-педагогических явлений. Первая базовая проблема – ситуация, сложившаяся в 

школе и образовательном пространстве района и области. Концептуальные основы дают общий 

ответ на вопросы, что такое детская одаренность и кого следует считать одаренным, на какие 

методологические принципы следует опираться при работе с одаренными детьми. Это позволяет  

создавать общую схему выявления детской одаренности в школе, начиная с начальных классов, и 

разрабатывать методический инструментарий для практического решения как психологических, 

так и педагогических задач. Прежде всего, это цели и содержание обучения, формы организации, 

методы и средства образовательной деятельности. 

Программой предусмотрено осуществление инновационных преобразований в разработке и 

внедрении диагностик одаренности, технологий обучения и воспитания, развитие системы 



 

работы с одаренными детьми развитие, системы непрерывного образования, которое включает в 

себя повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров и работу с одаренными 

детьми. 

А так же выделяются проблемы не только диагностики «обучения и развития одаренного 

ребенка, но и проблемы педагога, призванного поддержать детскую одаренность. К этим 

проблемам относится профессионально-личностная готовность педагога к работе с одаренными 

детьми, что подразумевает: 

- овладение методиками выявления одаренности, технологиями развивающего и личностно- 

ориентированного обучения, методикой научного поиска; 

- психологическая компетентность, широта и гибкость мышления педагога; 

Кроме того, необходимо сохранить и развивать те качества общеобразовательной школы, 

которые     обеспечивают     «индивидуальный»     характер     воспроизводства     и развития 

интеллектуального потенциала страны: 

- единство школы на базе учета возрастных особенностей обучающихся, преемственности, 

межпредметных связей, достижения государственного и мирового стандарта образования на всех 

возрастных уровнях; 

- изменение массовых способов учебной работы в пользу интеллектуально-ориентированных 

учебных систем (Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, УДЕ). 

Программа направлена на совершенствование образовательного процесса, который создает и 

воспроизводит условия для развития одаренных детей. И теперь от вопросов «Чему учить?» и 

«Как учить?» мы перешли к поиску ответа на вопрос «Какие условия необходимо создать для 

учения одаренного ребенка?». Одним из условий является реализация индивидуальности 

личности обучающихся. 

2. Актуальность разработки Программы: 

В свете Концепции модернизации образования остро встает вопрос поиска путей 

повышения социально-экономического потенциала общества. Это возможно только в случае 

роста интеллектуального уровня тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей  

общественного процесса. 

В основе программы Концепция «Творческой одаренности» Н.И. Ильичевой основные 

парадигмы развития одаренности: 

1. Все дети одарены от природы. 

2. На развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педагогический фактор. 

Деятельность педагогического коллектива по исследованию, диагностике, апробации 

методов и средств психолого-педагогического содействия реализации творчески-деятельностного 

потенциала детей повышенного уровня обучаемости соответствует целям реформирования 

образования в России, идеалам его гуманизации, поскольку связана с внедрением в школьную 

практику программ дифференциации и персонификации обучения и воспитания. Она 

обеспечивает условия для саморазвития обучающихся, для повышения их мотиваций к познанию 

и самовоспитанию. При этом возникает особая форма организации обучающей деятельности, 

нацеленная на обоснование принципиально новой системы образования детей повышенного 

уровня обучаемости, на определение парадигмы развивающего вариативного образования для 

одаренных детей. 

 

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

В последние годы можно наблюдать стабильность числа участников и победителей 

творческих конкурсов и спортивных соревнований различного уровня, включая международных 

и, как следствие, высоких образовательных достижений. Стабильность наблюдается в числе 



 

участников муниципального и регионального этапов предметной олимпиады, при этом 

уменьшается количество победителей. 

Хочется так же отметить увеличение интереса детей к занятиям исследовательской 

деятельностью. Наблюдается увеличение числа участников школьного этапа научно- 

практических конференций. Одновременно возрастает качество представляемых работ, о чем 

свидетельствуют победы на муниципальных и региональных научно-практических конференциях. 

Для развития спортивной, творческой одаренности детей проводятся спортивные 

соревнования, спартакиады, смотры-конкурсы. 

Улучшение работы учителей в данном направлении, привело к возникновению проблем 

выявления, поддержки и развития одаренных детей. Их решение должна обеспечить Программа, 

связанная с координацией деятельности всех педагогов школы. Программа должна предусмотреть 

создание равных стартовых условий для выявления, развития, социальной поддержки одаренных 

детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и 

образования. 

Другая проблема – педагогические и психологические трудности, обусловленные 

разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, множество 

противоречивых теоретических подходов и методов. Решение этой проблемы может быть связано 

с определением единых подходов к пониманию детской одаренности. 

4. Концепция Программы 

Современные тенденции социального развития ставят перед школой новые задачи, 

поскольку не только знание иностранных языков, компьютеризация, а особый – более свободный, 

более интеллектуальный и креативный образ мышления – будет являться залогом социального 

успеха каждого, а значит, залогом процветания нации. При разработке программы «Одаренные 

дети» в качестве исходных были использованы следующие концептуальные понятия. 

Способности – индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно 

заниматься определенной деятельностью. 

Талант – выдающиеся способности, высокая степень одаренности в какой-либо 

деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере. 

Гениальность – высшая степень развития таланта, связанная с созданием качественно 

новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчества. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня своими 

функциональными или потенциальными возможностями в ряде областей: интеллектуальной, 

академической, творческой, художественной, психомоторной сфере (лидерство). Одаренность – 

совокупность свойств личности, обеспечивающих реальное или потенциально успешное 

выполнение деятельности и получение результатов в одной или нескольких перечисленных 

областях выше среднего уровня. Обычно одаренностью называют генетически обусловленный 

компонент способностей – «дар», в значительной мере определяющий как итог развития, так и его 

темп. Генетический дар раскрывается благодаря среде, и она либо подавляет его, либо помогает 

ему раскрыться. Ведущим компонентом одаренности является мотивационный. 

Познавательная способность занимает в структуре одаренной личности доминирующее 

положение и отличается большой силой, устойчивостью и действенностью. Отличие личностей 

просто с высоким уровнем способностей от одаренных состоит именно в различии уровня, силы и  

доминирования мотивации. Именно благодаря более высокому уровню мотивации одаренная 

личность добивается более значительных результатов, чем другая, имеющая порой более высокий 



 

уровень способностей. При разработке теоретических основ программы «Одаренные дети» в 

качестве исходных были использованы следующие концептуальные положения: 

 Концепция «возрастной одаренности» (Н.С. Лейтес), согласно которой необычные 

возможности ребенка на том или ином возрастном этапе еще не означают сохранение этого уровня 

и своеобразие его возможностей в последующие и более зрелые годы. Наиболее продуктивен 

педагогический путь, согласно которому одаренность в младшем школьном возрасте 

рассматривается и развивается как некая общая, универсальная способность. 

 Подход к одаренности как проявлению творческого потенциала человека (А.М. 

Матюшкин), согласно которому одаренность понимается как высокий уровень творческого 

потенциала, выражающийся прежде всего в высокой познавательной и исследовательской 

активности. 

 Экопсихологический подход к развитию одаренности (В.И. Панов). Одаренность в этом 

случае рассматривается как особая форма проявления творческой природы психики человека. 

Поэтому основная задача современного педагога заключается в создании образовательной среды  

развивающего (творческого) типа. 

Структурная целостность образовательного процесса основана на взаимозависимости 

компонентов структурирования: идеи -содержание - обновление содержания обучения, ва- 

риативность образовательных программ - определение индивидуальных образовательных 

траекторий - технологии - методика развивающего обучения и практика - образовательная 

деятельность - помощь семьи в образовании и воспитании детей. 

Чтобы развить человека, необходимо рационально выбрать цели, содержание, методы, 

формы обучения. Как свидетельствует опыт общеобразовательной школы, т.е. где срабатывает 

традиционная дидактика, здесь упускается главное; насколько и будет ли вообще востребовано то, 

что дается человеку, которого обучают, воспитывают, развивают. 

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

- на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой личности; 

- на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих 

способностей; 

- на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для 

творческого саморазвития; 

- на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характеристики 

личности, изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое 

самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и 

самореализация личности школьника. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными обучающимися, их поиск, выявление и развитие должны 

стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Под одаренностью ребенка понимается более высокая, чем у сверстников при прочих 

равных условиях, восприимчивость к учению и более выраженные творческие проявления. 

Выделяют три категории одаренных в умственном отношении детей: 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном 

возрасте). 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной области науки 

(подростковый образ). 



 

3. Дети потенциально одаренные, обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью психического склада, незаурядными умственными резервами, но не достигшие 

по каким-либо причинам успехов в учении и пока себя не проявившие (чаще встречаются в 

старшем школьном возрасте). 

Общие особенности одаренных детей 

Одаренные дети не похожи друг на друга как по диапазону и своеобразию свих 

способностям, так и по личным характеристикам: 

- высокие умственные способности; 

- способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений; 
- потребность сосредоточиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и стремление 

разобраться в них; 

- способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения; 

-обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстников. 

Цель программы: 

- создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями, направленных на 

создание равных условий, адресную поддержку и социальную адаптацию одаренных детей. 

Основные задачи: 

 реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 
обучающихся с повышенным уровнем обучаемости, активизация их интеллектуальных качеств в 

целях гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

 создание оптимальных условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей; 

 изучение факторов целенаправленного психолого-педагогического содействия процессам 

развития личности, эффективной реализации способностей к неограниченному развитию 

индивидуальности каждого субъекта педагогического процесса; 

 совершенствование системы подготовки учителей, обучение через методическую учебу,  

педсоветы, самообразование; 

 методическое и информационное сопровождение процесса развития одаренных детей; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творческой 

самореализации, нестандартности научного и художественного мышления обучающихся; 

 расширение банка данных «Одаренные дети», включающего информацию об 

образовательном учреждении и педагогах, работающих с одаренными детьми, об одаренных 

детях, об индивидуальных образовательных программах; 

 установление сотрудничества в работе с одаренными детьми с заинтересованными 

структурами; 

 совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его интересов 

в школе и семье (тематические родительские собрания, круглые столы с участием детей, лектории 

для родителей, спортивные мероприятия, концерты, праздники, посещение кружков и секций по 

способностям) 



 

Механизмы реализации программы: 

1. Внедрение в практику ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего развития 

методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную ситуацию и современные подходы к 

работе с одаренными детьми. 

2. Совершенствование деятельности администрации по мотивации педагогов на 

управление развитием исследовательских и творческих способностей обучающихся. 

Совершенствование технологии портфолио для построения индивидуальной траектории 

развития, как учителя, так и ученика. 

3. Организация социальной и психолого-педагогической подготовки педагогических 

кадров для работы с одаренными детьми. 

Принципы организации работы с одаренными детьми: 

 ориентация на познавательные потребности детей и их интеллектуальную инициативу; 

  доминирование собственной исследовательской практики обучающихся над 

репродуктивным усвоением знаний; 

  создание условий, способствующих проявлению высокой самостоятельности школьников 

в учебно-познавательной и исследовательской деятельности; 

  сочетание уровня  развития продуктивного мышления с навыками его практического 

использования; 

 критичность и лояльность в оценке идей; 

 выявление наиболее одаренных школьников в различных областях науки; 

 развитие их творческих способностей; 

 активное включение школьников в процессы самообразования и саморазвития; 

 совершенствование у обучающихся умений и навыков самостоятельной работы; 

 повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

 организация учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 
учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 
наставничества. 

 

5. Условия успешной работы с одаренными обучающимися 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными 

детьми. 

Признание коллективом педагогов и администрацией школы того, что реализация системы 

работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы 

образовательного учреждения. 

Включение в работу с одаренными обучающимися в первую очередь учителей, 

обладающих определенными качествами: 



 

 взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть направлено на оптимальное 
развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть не директивным; 

 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие 
проблемы, он готов нести ответственность за принимаемые решения; 

 учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, верит 

в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще чувство 

собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; 

 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над 

пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься самообразованием и 

саморазвитием. 

Учитель должен быть: 

 увлечен своим делом; 

 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

 профессионально грамотным; 

 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

 проводником передовых педагогических технологий; 

 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса; 

 знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Формы работы с одаренными обучающимися 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия по параллелям классов с сильными обучающимися; 

 факультативы; 

 кружки по интересам; 

 занятия проектно-исследовательской деятельностью; 

 конкурсы; 

 научно-практические конференции; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 

 

6. Этапы реализации Программы 

 

Этапы Цель Задачи Результат 

2019-2020 

учебный год 
диагностико- 

прогностический 

Подготовить 

условия для 

формирования 

системы работы с 

одаренными 

обучающимися в 

школе 

 Изучение 

нормативной базы 

 Разработка 

программы работы 

с одаренными 

детьми 

 Анализ 

педагогических 

условий 

реализации 

программы 

Создание: 

- банка данных по одаренным детям; 
- банка творческих работ 

обучающихся; 

- банка текстов олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов; 

- рекомендаций по работе с 

одаренными детьми. 

Организация: 

- системы дополнительного 

образования; 
- внеклассной работы по предмету 

2020-2021 Апробация  Диагностика Экспертиза обучающих программ 



 

учебные года 
организационно- 

практический 

системы с 

одаренными 

детьми 

сферы одаренности 

обучающихся 

 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

работе с 

одаренными 

детьми, основам 

научного 

исследования, 

материалов для 

проведения 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий 

 Создание 

картотеки 

методической 

литературы по 

работе с 

мотивированными 

детьми 

 Адаптация 

программ 

факультативов, 

элективных курсов 

 Повышение 

квалификации 

педагогов 

для детей повышенного уровня 

обучаемости. 

Выявление одаренных детей на 

ранних этапах развития. 

Организация системы проектно- 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Внедрение метода проектов 

Переход на систему портфолио. 

Проведение выставок детского 

творчества. 

Обобщение опыта работы по 

технологиям творческого и 

интеллектуального развития. 

2022-2024 

учебный год 

рефлексивно- 

обобщающий 

или итогово- 

аналитический 

этап 

Сравнительный 

анализ и 

обобщение 

результатов 

развития 

одаренных детей 

 Анализ 

итогов реализации 

программы 

 Обобщение 

результатов работы 

школы 

Создание банка педагогического 

опыта в работе с одаренными детьми. 

Выпуск сборника по теме «Опыт 

работы с одаренными детьми». 

Внедрение в практику работы 

рейтинга обучающихся. 

Определение проблем, возникших в 

ходе реализации программы, пути их 

решения и разработка 

перспективного плана-программы 

дальнейшей работы в этом 

направлении. 

7. Методическое обеспечение системы работы с одаренными детьми 

№ 
п/п 

Направления деятельности Содержание 

1. Информационное 
обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение: 
Положение о НОУ 



 

  Положение об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Положение о проведении предметной недели (декады) 

Положение о проведении школьной научно- 

практической конференции 

Положения о конкурсах, викторинах и т.п. 

Программное обеспечение (типовые авторские 

программы спецкурсов, элективных курсов, программ 

дополнительного образования и т.п.) 

Наличие комплекта информационно-методических 

материалов (рекомендации, публикации, списки 

литературы по направлениям). 
Издание материалов, оформление сайта, отчетов 

2 Организационно-методическое Создание методического объединения по работе с 

одаренными детьми. 

2. Повышение квалификации педагогов через систему 

школьных тематических семинаров. 

3. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 
4. Мониторинг работы школы. 

 
 

8. Основные формы работы внеурочной образовательной деятельности 
 Форма Задачи  

 Творческие мастерские Учет индивидуальных возможностей обучающихся 

Повышение степени самостоятельности обучающихся 

Расширение познавательных возможностей обучающихся 

Формирование навыков исследовательской, творческой и 

проектной деятельности 

 

 Ученические конференции Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения 

знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и 

справочной литературой 

Обобщение и систематизация знаний по предметам. 

Формирование информационной культуры обучающихся 

 

 Предметные недели 

(декады) 

Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности 

Повышение мотивации учеников к изучению образовательной 

области. 
Развитие творческих способностей обучающихся 

 

 Научное общество 

обучающихся 

Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой и 

проектной деятельности 

Формирование критического мышления обучающихся в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований 

 

 Проекты Овладение основными исследовательскими методами (анализ 

литературы, поиск источников информации, сбор и обработка 

данных, научное объяснение полученных результатов, видение и 

выдвижение новых проблем, выдвижение новых гипотез, 
методов их решения). 

 



 

  Владение компьютерной грамотностью и компьютерными 

навыками. 

Умение самостоятельно интегрировать ранее полученные знания 

по разным учебным предметам для решения познавательных 

задач, содержащихся в проекте. 

 

 Кружки, объединения Развитие творческих и спортивных способностей обучающихся. 

Содействие в профессиональной ориентации. 
Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

9. Организация исследовательской работы обучающихся в школе 

Этап Класс Задачи Формы Мероприятия 

Проф 

ильно 

- 

иссле 

доват 

ельск 

ий 

10-11 

классы 

Совершенствование 

исследовательских навыков. 

Совершенствование 

информационной культуры 

обучающихся. 

Самостоятельное применение 

обучающимися знаний и 

навыков. 

Работа по индивидуальным 

образовательным 

траекториям. 

урок; 

- внеклассная работа; 
- элективные курсы; 

- посещение театров; 

- тематические 

экскурсии; 

- дополнительное 

образование; 

- культурные 

мероприятия; 

- проектная 

деятельность; 

- дистанционное 

обучение; 

- проекты 

Кружки: «Я - гражданин 

РФ», «Стать 

гражданином и 

патриотом», «Тайны 

Туманного Альбиона», 

«Литературная 

гостиная» 

Клуб «Память» 

Спортивные секции 

- предметные 

недели; 

- олимпиады; 

- научно- 

практические 

конференции; 

- проекты; 
- конкурсы 

различных 

уровней; 

- конференция 

«Мои первые шаги 

в науку»; 

 

10. План реализации программы 

Этап Мероприятия программы 

 

2019-2020 учебный 

год 

Изучение нормативной базы 
Анализ итогов деятельности педагогического коллектива по работе с 

одаренными обучающимися за 2018-2019 г.г. 

Разработка Программы «Одаренные детьми» 

Научно-методические семинары для педагогов школы «Особенности 

работы с одаренными детьми» (по методическому плану). 
Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 



 

 различного уровня. 
Разработка системы диагностики склонностей обучающихся. 

Создание на сайте школы раздела, посвященного работе с одаренными 

детьми. 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: ЦДТ, 

ДДЮТ 

Разработка, адаптация и утверждение программ элективных курсов, 

факультативов, направленных на развитие обучающихся. 

Разработка и утверждение системы поощрения и материального 

стимулирования одаренных детей и педагогов за работу с одаренными 

детьми. 

2020-2021 учебный 

год 

и 

2021-2022 учебный 

год 

Диагностика склонностей обучающихся 
Научно-методические семинары для педагогов «Технологии работы с 

одаренными детьми» 

Реализация элективных курсов и тематических спецкурсов 
Разработка профориентационного цикла для обучающихся 5-8 классов 

«Мир профессий» 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: ЦДТ, 

ДДЮТ 

Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 

одаренными детьми 

Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

различного уровня 

Разработка методических рекомендаций по основам научного 

исследования школьников 

Информационное наполнение рубрики «Путь к успеху» на сайте школы 

для обучающихся 

Создание базы данных по одаренным детям 

Работа с родителями: информационный стенд, индивидуальные 

консультации, тематические родительские собрания, информация на сайте 

Промежуточный анализ реализации программы 

Разработка методических рекомендаций по работе с мотивированными 

детьми 

Разработка программ дистанционного образования для одаренных детей 

2022-2023 учебный 

год 

Диагностика склонностей обучающихся 
Научно-методические семинары для педагогов «Обобщение и 

распространение с одаренными детьми» 

Реализация элективных курсов и тематических спецкурсов 

Реализация профориентационного цикла для обучающихся 5-8 классов 

«Мир профессий» 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: ЦДТ, 

ДДЮТ 

Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 

одаренными детьми 

Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 



 

 различного уровня 
Заполнение индивидуальной карты способностей и достижений 

обучающихся 

Реализация программ дистанционного образования для одаренных детей 

Информационное наполнение рубрики «Путь к успеху» на сайте школы 

для обучающихся 

Формирование базы данных по одаренным детям 

Работа с родителями: информационный стенд, индивидуальные 

консультации, тематические родительские собрания, информация на сайте 

Промежуточный анализ реализации программы 

Разработка методических рекомендаций по работе с мотивированными 

детьми 

Реализация программ дистанционного образования для одаренных детей 

2023-2024 учебный 

год 

Диагностика склонностей обучающихся 
Реализация элективных курсов и тематических спецкурсов 
Реализация профориентационного цикла для обучающихся 5-8 классов 

«Мир профессий» 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: ЦДТ, 

ДДЮТ 

Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

различного уровня 

Реализация программ дистанционного образования для одаренных детей 

Информационное наполнение рубрики «Путь к успеху» на сайте школы 

Формирование базы данных по одаренным детям 

Работа с родителями: информационный стенд, индивидуальные 

консультации, тематические родительские собрания, информация на сайте 

Открытая родительская конференция 

Анализ итогов реализации программы 

Обобщение результатов работы школы 
 

11. Мониторинг результативности работы с учащимися 

- педагогическая диагностика – медодика «Карта одаренности» (А.И. САВЕНКОВ); 

- изучение уровня креативности; 

- отслеживание уровня овладения Вами общими учебными умениями; 

- отслеживание уровня развития познавательного интереса; 

-отслеживание успешности индивидуального роста и развития обучающихся. 

12. Предполагаемые результаты и оценка результативности программы. 

В соответствии с заявленной целью мы предполагаем следующие результаты по итогам 

реализации программы: 

1. Наличие системы выявления и поддержки одаренных детей с раннего возраста и до выпуска из 

школы. 

2. Создание образовательной среды, способствующей успешности ученика через проявления его 

способностей и сохранение физического и психического здоровья. 

3. Увеличение количества обучающихся на всех этапах обучения, имеющих высокие достижения в 

олимпиадном движении и конкурсах различного уровня. 



 

4. Развитие потенциала учителя в части компетентного выявления и сопровождения одаренных 

детей школы. 

Реализация программы призвана также способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся; 

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и других 

специалистов для работы с одарѐнными детьми; 

- созданию условий для укрепления здоровья одарѐнных детей; 

- повышению качества образования и воспитания школьников в целом; 
- формированию банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и одаренных 

детей 

 
 

13. Оценка эффективности реализации программы будет отслеживаться по следующим 

критериям: 

1. Оценка динамики достижения обучающихся школы через создание и наполнение портфолио. 
2. Оценка состояния здоровья и комфортности пребывания обучающихся в школе, 

удовлетворенности обучающихся, родителей, общественности образовательным процессом в 

школе. 

3. Рейтинги школы в городе и области по итогам участия в олимпиадном движении и различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Условия успешной работы с одаренными обучающимися 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. Создание и постоянное 

совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. 

Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы 

работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы ОО. 

• Консультирование обучающихся в заочных школах; 

• Участие в олимпиадах; 

• Работа по индивидуальным планам; 

• Просмотр видеоуроков, вебинаров; 

• Занятия в профильных классах. 

При всех существующих трудностях в системе общего среднего образования сегодня 

открываются новые возможности для развития личности учащегося, и одаренной личности в 

частности. Программа развития МАОУ «СОШ №19» предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути. 

 
 

 План внеурочной деятельности 

 
 

План внеурочной деятельности является частью содержательного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

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

школьников»); 



 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, научные общества, школьные олимпиады по предметам); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Механизм конструирования модели 

плана внеурочной деятельности 

Администрация МАОУ «СОШ № 19» проводит анализ ресурсного обеспечения (материально- 

технической базы, кадрового и финансового обеспечения) и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей. 
 

Основные принципы плана 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей  

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: создать комфортные условия для 

позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания; способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; ориентировать обучающихся, 

проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих 

способностей. При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 



 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики. 
 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по 

предметам). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

-ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 



 

По уровню взаимодействия школы и окружающего социума модель внеурочной 

деятельности, реализуемая в МАОУ «СОШ № 19» является социокультурной, т.к. предполагает 

сотрудничество не только с учреждениями дополнительного образования, но и с учреждениями 

культуры, системы профилактики, общественными объединениями. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 2 года обучения не более 

700 часов, в год – не более 350 часов. 

Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: 

−форма проведения занятий, отличная от урока; 

−соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин и 

осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине 

дня. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество  

часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в зависимости от 

направления деятельности: в парках, на спортивных площадках и спортзалах, в музее, актовом 

зале, кабинете информатики, библиотеке и т.д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 



 

План составлен с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения и является основой для формирования индивидуального образовательного маршрута 

школьника. 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие предъявляемым 

требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

ФГОС среднего (полного) общего образования 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет 300 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (в туристических походах,  

экспедициях, поездках, конкурсах, соревнованиях и т.д.). 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 19» 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

часов 



 

  программы   

 10-й класс  

1-е полугодие, 

осенние каникулы 

10 30 10 50 

20  20 40 

2-е полугодие, 

летние каникулы 

10 30 10 50 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие, 

осенние каникулы 

10 30 10 50 

20  10 30 

2 полугодие, 

весенние каникулы 

10 10  20 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, 

на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем 

в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления (Совет учащихся), участия в 

детско-юношеских общественных объединениях («Юнармия» и др.), созданных в школе и за ее 

пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций (акции «Подарок ветерану», «Подарок солдату» и др.); 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями (акции «Сохрани дерево», «Школьный двор» и др.). 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся 

(клубов) в различных направлениях развития личности (спортивный, военно-патриотический 

клуб, научное общество учащихся), руководителями клубов могут выступать педагоги, родители,  

сами старшеклассники, представители общественности. 



 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

таких сферах, как: 

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

самосовершенствованию (неделя здоровья, месячник профилактики употребления ПАВ, неделя 

психологии и др.); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (Вахта Памяти, месячник 

патриотического воспитания, дни воинской славы, военно-спортивные игры и др.); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (театрализованные представления, 

спектакли, дни самоуправления и др.); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (день семьи, выставки семейного творчества 

и др.); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (дни правовых 

знаний, день Конституции и др.); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (декада экологии, день Земли, экскурсии в музеи, на выставки, день толерантности и 

др.); 

– трудовые и социально-экономические отношения (дежурство по школе, классу, трудовые 

десанты, трудовая практика и др.). 

Годовой круг традиционных дел школьного коллектива предполагает коллективно-творческие 

дела «Здравствуй, школа!», «Новый год», «Последний звонок», организуемые с активным 

участием старшеклассников. План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим  

коллективом школы при участии родительской общественности с учетом мнения обучающихся.  

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в 

активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

 

 

 Программа коррекционной работы 

Паспорт Программы 

Наименование 

программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования 

Разработчики 
программы 

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №19» 
г. Череповец, ул.Суворова,5 

Цель программы Создание специальных условий, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности, для достижения планируемых результатов 

основной общеобразовательной программы всеми обучающимися школы, 
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы  определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 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 начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической 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; 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2022 

Этапы реализации 

Программы 
 Этап сбора и анализа информации (информационно 

аналитическая деятельность) 

 Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность) 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность) 

 Этап регуляции и корректировки 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно для каждой 

новой параллели (10 класс) и носит ступенчатый характер. 

Исполнители 

программы 
 педагогический коллектив МАОУ «СОШ №19» 

 родители детей с ограниченными возможностями здоровья 

 городские детские поликлиники 

 ЦПМСС г.Череповца 

Ожидаемые 

результаты: 
 диагностические портреты детей (карты медико-психолого- 

педагогической диагностики) 

 индивидуальные карты медико-психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с ОВЗ 

 составление индивидуальных рекомендаций по созданию 

специальных условий для успешного освоения образовательной 

программы обучающимся 

 построение индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося 

 успешная социально-психологическая адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей 

 совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Контроль исполнения 

программы 
 директор МАОУ «СОШ №19» 

Аннотация к программе 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО, 

ред.2016г.) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. Программа предусматривает создание специальных условий обучения  

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, в том числе вариативные формы получения образования и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения по общеобразовательной программе среднего общего образования 

или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения или обучения в 

классе. Сочетание этих форм позволяет выбрать наиболее эффективную форму для каждого 

конкретного ребенка. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

В группа школьников 10-11 классов с особыми образовательными потребностями (далее 

ООП) могут входить разные учащиеся и состав может чрезвычайно неоднородным. Это 

определяется, прежде всего, тем, что в неѐ могут входить дети с различными нарушениями: 

• зрения; 

• опорно-двигательного аппарата; 

• иные заболевания, требующие создания условий для обучения. 

Цель программы – создание специальных условий, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности, для достижения планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися школы, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

 выявлять своевременно детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определить особые образовательные потребности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 определить особенности 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 начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 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,       организацию 



 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в развитии; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Планируемые результаты: 

 диагностические портреты детей (карты медико-психолого-педагогической диагностики) 

 индивидуальные карты медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ  

 составление индивидуальных рекомендаций по созданию специальных условий для 

успешного освоения образовательной программы обучающихся 

 построение индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

 успешная социально-психологическая адаптация детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей 

Содержание коррекционной программы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 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. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

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, групп). 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка вновь прибывших обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 



 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Программа коррекционной работы разработана в рамках основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ «СОШ №19» г. Череповца и является 

логическим продолжением программы коррекционной работы, разработанной для учащихся 

основной школы. 

Общий контроль за реализацией программы коррекционной работы осуществляет директор 

школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по учебно-воспитательной 

работе и по воспитательной работе. 

В реализации коррекционной программы задействованы: 

 обучающиеся 

 администрация школы 

 педагог-психолог 

 социальный педагог 

 логопед 

 медицинский работник школы 

 классные руководители 

 учителя-предметники 

 родители обучающихся 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в рамках 

введения ФГОС СОО. 

Комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение в условиях образовательного процесса детей с особыми образовательными 

потребностями с учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии) включает в себя: 

- работу психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

-оказание психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам; 

- организацию индивидуальных педагогических маршрутов (разработку адаптированных 

программ); 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственн 

ые 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 
психического 

здоровья детей. 

Особенности 

состояния 

физического и 
психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного руководителя, 

 

сентябрь 
Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 



 

  анализ работ обучающихся   

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

корректировка банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

 

сентябрь 
Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

логопед 

Углубленна 
я диагностика 

вновь прибывших 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  (Речевой 

карты, протокола 

обследования) 

Педагогическая 

диагностика 

сентябрь Педагог-психолог, 
Учитель- 

предметник 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Адаптированная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Создание адаптированной 

программы 

октябрь Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний  по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации   об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности,  уровне 

знаний   по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

Анкетирование, 

наблюдение   во время 

занятий, беседа  с 

родителями,    посещение 

семьи.  Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель- 

предметник 



 

 замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

   

- организацию педагогического взаимодействия. 

Диагностическое направление 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу- 

психологу, учителю-логопеду и т.д.). 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей; 

 изучение истории развития ребенка; 

 изучение работ ребенка; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 
в психическом или физическом развитии обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 анализ материалов обследования; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования; 

 выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов при освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для  

других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др 

План-график диагностической деятельности 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, проведение их комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 

Коррекционное направление 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями и 

детьми-инвалидами основной образовательной программы среднего общего образования 

направлено на обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 



 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 

 предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

 обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного 

учреждения является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом с обучающимися по мере 

выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

План-график коррекционно-развивающей деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Организовать 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

адаптированные 

программы учителей; 
усвоение учебного 

материала 

обучающимся; 

социализация ребенка. 

корректировка 

адаптированных 

программ 

по итогам 1 

полугодия 

Заместитель 

директора по УВР 
учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель 

Организовать 
психологическое и 
лсопровождение 

коррекционные 
программы 
специалистов; 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

В течение 

уч.года. 

Результаты 

Педагог- 

психолог. 



 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

работы по 

итогам 

полугодия. 

 

Медицинская коррекция не является самостоятельной формой, а осуществляется как 

элемент занятия через его содержание или организацию 

Напр 

авление 

 

Цель 

 

Форма 

 

Содержание 
Предполагаемы 

й результат 

Педагогиче 

ская 

коррекция 

исправление  или 

сглаживание 

отклонений   и 

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей обучения 

Уроки, 

внеурочные и 

внеучебные 

занятия 

реализация программ 

коррекционных 

занятий, 

осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 
ребенка с ОВЗ. 

освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Психологич 

еская 

коррекция 

коррекция и развитие 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с ОВЗ 

сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

образовательной 

программы 

Медицинск 

ая 

коррекция 

содействие по 
сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся 

Упражнения и 

методы обучения, 

рекомендованные 

медицинскими 

работниками и 

узкими 

специалистами 

Выполнение 

рекомендаций 

медицинских 

работников и узких 

специалистов 

сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся 

Консультативное направление 
Консультативная работа направлена на решение тех проблем, с которыми к специалистам 

обращаются учителя, учащиеся, родители. Консультативная работа может включать в себя 

групповое и индивидуальное консультирование. 



 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей 

с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

План-график консультативной деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответств 

енные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 
выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Педагог- 

психолог 
Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 
особенностям 
детей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – направлена на формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 

общении. 



 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планиру 

емые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

Сроки Ответстве 

нные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечит 

ь 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработка адаптированной 

программы       по  предмету. 

Беседы с родителями по 

формированию толерантных 

отношений между участниками 

инклюзивного образовательного 

процесса. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентяб 
рь 

Заместите 

ль директора по 

УВР 

учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечит 

ь 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитив 

ная динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2. Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В 
течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

Профилактическое направление 

Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка и осуществление развивающих программ 

для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; выявление психологических 

особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном 

или личностном развитии; предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся 

на следующую возрастную ступень 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, 

игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

План-график профилактической деятельности 

Задачи 
(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

Сроки Ответственн 

ые 



 

Создание 

условий  для 

сохранения  и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Стабильное 

состояние 

здоровья. 

Предупреждение 

заболеваний, в том 

числе сезонных. 

Разработка 

рекомендаций      для 

педагогов,   учителя,    и 

родителей по работе   с 

детьми   с    ОВЗ. 

Внедрение     здоровье- 

сберегающих технологий в 

образовательный   процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных       на 

сохранение,  профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового    и 

безопасного образа жизни. 

 

В 

течение года 

по запросам 

участников 

образователь 

ного 

процесса 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный 

руководитель 

педагог- 

психолог 

медицински 

й работник 

 

Просветительско-образовательное направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

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 образовательной 

деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности 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. 

План-график просветительско-образовательной деятельности 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельности, 
мероприятия. 

Сроки Ответстве 

нные 

Информирова 

ние родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов… по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Информаци 

онные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

учитель – 

логопед 

педагог – 

психолог 

социальн 

ый педагог 

заместите 

ль директора по 

УВР 



 

    другие 
организации 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения  и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Информаци 

онные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

учитель – 

логопед 

педагог – 

психолог 

социальн 

ый педагог 

заместите 

ль директора по 

УВР 

другие 

организации 
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Работа с родителями обучающихся 

Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и 

обучения ребенка. 

Сроки Содержание работы с родителями обучающегося 

1 четверть Анкетирование родителей (законных представителей) на предмет 
родительско-детских отношений 

Консультация родителей (законных представителей) по поводу 
трудностей в адаптации . Выработка общих путей решения проблемы . 

Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей. 

Родительское кафе: Тема «Трудности при переходе в старшую 
школу». Родители 10 классов. 

2 четверть Собеседование с родителями по итогам проделанной работы, 
знакомство с результатами мониторинга. 

Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля родительско - 
детских отношений. 

3 четверть 
 

Февраль 

Март. 
(ежегодно) 

Консультация родителей по поводу трудностей ученика в учебе, его 

психологической неготовности к обучению, поиск путей решения проблемы. 

Родительское кафе: Родители 11 классов. Тема «Как помочь ребѐнку 

подготовиться к итоговой аттестации» 

4 четверть 

Апрель 

(ежегодно) 

Знакомство родителей с итогами мониторинга. 
Выявление положительной тенденции в проделанной работе. 

Родительское кафе 

Профориентационное направление 

Основные цели, которые предстоит решить в процессе обучения: в общеобразовательном 

учреждении 

Обеспечить предметов программы полного общего образования; 

Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы 

к освоению программ профессионального образования. 

Проблема выбора профессии представляет собой достаточно сложную проблему как для 

учащихся, так и для их родителей. Многим впервые в жизни предстоит совершить столь 

серьезный шаг, от которого во многом будет зависеть судьба старшеклассников. 

Проблема состоит и в том, что будущие выпускники не всегда представляют условия труда 

их дальнейшей работы и связанные с этим показатели здоровья (хирургу приходится подолгу 

стоять, журналисту много ходить и уметь налаживать контакты с людьми и.т.д.) 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на 

самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным 

самоопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию 

вариантов профессиональных жизненных путей. 

Задачи психологического содействия 

1.Определение реальной проблемы профессионального самоопределения 

2.Комплексное изучение индивидуально-психологических особенностей личности 



109 
 

3. Формирование компетентного отражения мира профессий и образа выбираемой 

профессии 

4. Сопоставление идеального и реального образа профессии, формирование мотивации 

профессионального выбора, коррекция неадекватной самооценки 

5. Коррекция профессионального выбора 

Техники профконсультирования: 
1. Беседа, интервью, анкетирование 

2. Диагностика ценностных ориентаций, личностных особенностей, интересов, 

склонностей, способностей 

3. Диагностические и профориентационные игры, тренинги профессионального 

самоопределения. 

4. Тренинги, дискуссии, изучение профессионально важных качеств, входное и итоговое 

изучение ПВК, профессиональная рефлексия. 

5. Составление планов профессионального развития, альтернативных сценариев 

профессионального становления и т.д. 

Социально–педагогическое направление 

Цель: создание условий, способствующих эмоциональному благополучию ребенка, и 

оказание социально-педагогической помощи его родителям. 

Задачи : 

выявить личностные особенности детей с ОВЗ (социально-эмоциональное развитие, 

межличностные отношения, нарушения нравственного развития и др.); 

изучить теоретические и технологические основы процесса социально-психолого- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

совершенствовать коммуникативные формы поведения и навыки адекватного общения 

учащихся; 

развивать у родителей навыки самоанализа, преодоления психологических барьеров, 

формирования позитивной самооценки. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ограниченными возможностями здоровья, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ограниченными возможностями здоровья. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: занятия (внеурочные индивидуальные и групповые); беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогами класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психотерапевтическая работа с семьей. 
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Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, 

на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, 

в том числе: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса); 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов лицея, обеспечивающее комплексное и системное 

сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Учебный план (гуманитарный профиль) 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план по ООП СОО МАОУ «СОШ № 19» отражает организационно- 

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и 

их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план 10-11 классов обеспечивает полную реализацию стандарта образования, 

охватывает весь перечень учебных предметов на третьей ступени и позволяет сформировать 

целостное мировоззрение выпускника. 

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 

изменениями в ред. от 29.06.2017 № 613) – далее ФГОС СОО; 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с последующими изменениями); 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з – далее ПООП СОО; 

8. Постановление Правительства ВО от 24.02.2014 № 122 «Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» (с последующими изменениями); 

 

Учебный план среднего общего образования является одном из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения ООП СОО. 
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Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения на одного 

учащегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул 

устанавливаются учреждением в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Учебный план по ООП СОО обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям организации обучения: 

 В целях оптимизации учебной нагрузки образовательный процесс осуществляется в 

1 смену в условиях 5-дневной учебной недели. 

 Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой при пятидневной 

учебной неделе: 10-11-е классы – 33 часа. 

 Продолжительность урока – 40 минут. 

 Начало занятий первой смены – в 8.00. Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут, две перемены – по 20 минут каждая. 

 

Учебный план обеспечивает универсальное обучение. 

Языком обучения и воспитания в образовательной организации определен русский 

(государственный) язык. На основании заявлений самих обучающихся 10 классов обучение 

ведется на русском языке. 

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов (на базовом или углубленном уровне), учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

(элективные курсы). Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 

индивидуальный проект. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное образование, 

она эквивалентна учебному плану любой образовательной организации, что делает систему 

школьного образования открытой на каждом этапе обучения. Содержание образования в 10 

классе в соответствии с ФГОС СОО обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них 

условиям и организационным формам обучения, характерным для среднего уровня образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. 

Учебный план содержит 12 обязательных учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области. 

Обязательные предметные области ФГОС СОО представлены обязательными учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика», 

«Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Обязательная     часть     дополнена      предметами:      «Родной      язык      (русский)», 

«Обществознание», «Химия», «Биология», «Астрономия». «Астрономия» изучается в 11 классе.  

Третий час предмета «Физическая культура» выдается за счет внеурочной деятельности. 

Из них профильными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«История». Они изучаются на углубленном уровне. 

Из предметной области «Иностранный язык» выбран один иностранный язык – 

английский. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО в учебном плане предусмотрено выполнение 

учебного проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект  

выполняется обучающим самостоятельно 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, 

художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. В 

учебный план в рамках выполнения индивидуального проекта включено время, 

предназначенное, в первую очередь, на конструирование выбора учащегося, его 

самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Также выделены часы на 

консультирование с учителей, курирующим выполнение проекта. Так в учебном плане на 

индивидуальный проект в 10 классе отведен 1 час, в 11 классе – 0,5 часа. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору, предлагаемые школой. 

В качестве дополнительных учебных предметов для изучения в 10-11 классах 

учащимися выбраны предметы из обязательных предметных областей: 

– Физика 

– Экономика 

– Право 

Курсы по выбору: 

– Элективный курс «Малый жанр новейшей русской прозы» 

– Элективный курс «Введение в философию» 

При организации промежуточной аттестации обучающихся используется накопительный 

подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем  

предметам учебного плана школы на основе совокупности четвертных отметок, полученных 

учащимся в течение учебного года. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме зачета в конце учебного года. 

Зачет получают учащиеся, освоившие в полном объеме все учебные предметы образовательной 

программы и имеющие удовлетворительные годовые отметки по все предметам учебного плана. 

Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс. 

Система оценок при аттестации – пятибалльная. 

 

 

 
Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

 
Уровень 

(Б и У) 

Количество 

часов 

неделю 

 
в 

 
Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

10 

класс 

11 

класс 

  

Обязательная часть 

Русский язык 

литература 

и Русский язык У 3 3 6 НСО 

 Литература У 5 5 10 НСО 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) 

язык Б 1 1 2 НСО 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 НСО 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 НСО 

Общественные 

науки 

История У 4 4 8 НСО 

Обществознание Б 2 2 4 НСО 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 1 1 НСО 

Химия Б 1 1 2 НСО 

Биология Б 1 1 2 НСО 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 4 НСО 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 НСО 

 Индивидуальный 

проект 

 1 0,5 1,5 Учебный 

проект/Учебное 

исследование 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

Предметы и курсы 

по выбору 

Физика Б 2 1 3 НСО 

Экономика  1 0 1 НСО 

Право  0 1 1 НСО 

Элективный курс 

«Малый жанр 

новейшей русской 

прозы» 

 1 1 2  

Элективный курс 
«Введение в 

философию» 

 1 1 2  

Максимальная 

допустимая 

аудиторная 

учебная  нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

  33 32,5 65,5  
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 Календарный учебный график 

 
Мес 
яц 

сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Кла 

сс/у 

чеб 

ная 

нед 

еля 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 

1
0

. 

1
1

. 

1
2

. 

1
3

. 

1
4

. 

1
5

. 

1
6

. 

1
7

. 

1
8

. 

1
9

. 

2
0

. 

2
1

. 

2
2

. 

2
3

. 

2
4

. 

2
5

. 

2
6

. 

2
7

. 

2
8

. 

2
9

. 

3
0

. 

3
1

. 

3
2

. 

3
3

. 

3
4

. 

3
5

. 

3
6

. 

3
7

. 

3
8

. 

3
9

. 

4
0

. 

4
1

. 

0
1

-0
2
 

0
5

-0
9
 

1
2

-1
6
 

1
9

-2
3
 

2
6

. 
-3

0
 

0
3

-0
7
 

1
0

-1
4
 

1
7

-2
1
 

2
4

-2
8
 

3
1

.1
0

-0
4

.1
1
 

0
7

-1
1
 

1
4

-1
8
 

2
1

-2
5
 

2
8

.1
1

-0
2

.1
2
 

0
5

-0
9
 

1
2

-1
6
 

1
9

-2
3
 

2
6

-3
0
 

0
2

-1
3
 

1
6

-2
0
 

2
3

-2
7
 

3
0

.0
1

-0
3

.0
2
 

0
6

-1
0
 

1
3

-1
7
 

2
0

-2
4
 

2
7

.0
2

-0
3

.0
3
 

0
6

-1
0
 

1
3

-1
7
 

2
0

-2
4
 

2
7

-3
1
 

0
3

-0
7
 

1
0

-1
4
 

1
7

-2
1
 

2
4

-2
8
 

0
1

-0
5
 

0
8

-1
2
 

1
5

-1
9
 

2
2

-2
6
 

2
9

.0
5

0
2

.0
6
 

0
5

-0
9
 

1
2

-1
6
 

1 
+ + + + + + + + + = + + + + + + + = = + + + + + = + + + + = + + + + + + + + + = = 

2 
+ + + + + + + + + = + + + + + + + = = + + + + + + + + + + = + + + + + + + + + = = 

3 
+ + + + + + + + + = + + + + + + + = = + + + + + + + + + + = + + + + + + + + + = = 

4 
+ + + + + + + + + = + + + + + + + = = + + + + + + + + + + = + + р р р + + + + = = 

5 
+ + + + + + + + + = + + + + + + + = = + + + + + + + + + + = + + р р р + + + + = = 

6 
+ + + + + + + + + = + + + + + + + = = + + + + + + + + + + = + + р р р + + + + = = 

7 
+ + + + + + + + + = + + + + + + + = = + + + + + + + + + + = + + р р р + + + + = = 

8 
+ + + + + + + + + = + + + + + + + = = + + + + + + + + + + = + + р р р + + + + = = 

9 
+ + + + + + + + + = + + + + + + + = = + + + + + + + + + + = + + + + р + + + и и и 

10 
+ + + + + + + + + = + + + + + + + = = + + + + + + + + + + = + + р р р + + + + у = 

11 
+ + + + + + + + + = + + + + + + + = = + + + + + + + + + + = + + + + + + + + и и и 

Условные обозначения: 

+ - учебные занятия 

= каникулы 

и – итоговая аттестация 

р – промежуточная аттестация 

* - практика 

у – учебные сборы 

Система условий реализации образовательной программы 
 

3.3.1 Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

ФИО 

педагог

ическог

о 

работн
ика 

Должно

сть 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Образование 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальност
и) по диплому 

Квалифик

ация 

Повышение 

квалификации 

(профессиональная 

переподготовка) 

Стаж 

общи

й 

(лет, 

меся
цев, 

дней) 

Стаж 

по 

специа

льност

и (лет, 

месяце
в, 

дней) 

1.  

Антипо

ва 

Ирина 

Алекса

ндровн

а 

учитель 

Математика 

Информати

ка и ИКТ  

высшее, 

ЧГПИ, 1990, 

ФВ  № 

285616 

математика и 

физика 
1 

ООО «МИПКИП»  

КПК «Современные 

особенности 

инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательны

х организациях в 

соответствии с 

ФГОС», 2021 
ООО «МИПКИП»  

31.04

.07 

31.04.

07 
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КПК 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Математика» в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО», 2021 г 

2.  

 

Елтонс

кая 

Алёна 

Валент

иновна 

замести

тельдир

ектора 

   
соответст

вие 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» КПК 

«ФГОС среднего 
общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога», 2020 

ГБОУ ВПО г.Москвы 

«МГПУ» 

ООО «МИПКИП»  

КПК «Современные 

особенности 
инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательны

х организациях в 

соответствии с 

ФГОС», 2020 

11.04

.01 

11.04.

01 

учитель 

Русский 

язык и 

литература 

высшее, 

ЧГПИ, 

1993,  

ЦВ  № 

166341 

русский язык 

и литература 
высшая 

28.07

.17 

28.07.

17 

3.  

Копыло

в 

Федор 

Вячесл
авович 

учитель 

История, 

обществозн

ание 

высшее, ГОУ 

ВПО ЧГУ, 

2009,  

ВСГ № 
3746101 

«История» высшая 

АОУ ДПО «ВИРО» 

КПК «Особенности 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин в 

условиях реализации 
ФГОС СПО», 2016 

ООО «МИПКИП»    

КПК «Современные 

особенности 

инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательны

х организациях в 

соответствии с 

ФГОС», 2020 
АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» КПК 

«ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога», 2020 

ООО «МИПКИП»  

КПК 

 «Содержание и 
методика 

преподавания 

08.04

.13 

08.04.

13 
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обществознания в 

современных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС», 2021 

4.  

Кривен

ко 

Любовь 

Борисо
вна 

педагог

-

психол

ог 

 

высшее, НОУ 

ВПО 

«Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия», 

20.03.2012 г. 
ВСГ № 

5796316 

 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

б/к - 
02.07

.20 

01.05.

00 

5.  

Лысенк

о Елена 

Михайл
овна 

учитель 
Биология 

География  

высшее,  

ВГПИ, 1987, 

НВ № 354677 

география - 

биология 

соответст

вие 

ООО «МИПКИП»    

КПК «Обучение 

детей с ОВЗ в 

условиях введения 

ФГОС», 2021 

ООО «МИПКИП»    

КПК 

«Интерактивные 

технологии в 
обучении географии 

как инструмент 

достижения 

образовательных 

результатов ФГОС 

ОО: методический 

практикум», 2021 

34.04

.15 

34.04.

15 

6.  

Матвее

ва 

Галина 

Алексе

евна 

 

учитель Биология  

высшее, 

Псковский 

ордена «Знак 

Почёта» ГПИ 

им. С.М. 

Кирова, 1989,  

РВ  № 530798 

биология 1 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» КПК 

«ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения 
в профессиональную 

деятельность 

педагога», 2020 

ООО «МИПКИП»  

КПК «Современные 

особенности 

инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательны

х организациях в 
соответствии с 

ФГОС», 2020 

36.10

.22 

36.10.

22 

7.  

Мачало

ва 

Татьяна 

Василь

евна 

учитель Математика  

высшее, 

Поморский 

международн

ый ПУ им. 

М.В. 

Ломоносова, 

1994, ЭВ № 

268053 

математика 1 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»  

КПК «Актуальные 

вопросы обновления 

структуры и 

содержания 

математического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС общего 
образования», 2018  

30.03

.12 

30.03.

12 
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ООО «МИПКИП»  

КПК «Современные 

особенности 

инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательны

х организациях в 

соответствии с 

ФГОС», 2020 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» КПК 
«ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога», 2020 

8.  

Пестов

никова 

Юлия 

Никола

евна 

учитель 
Английский 

язык  

высшее, ЧГУ, 

2002,   

ДВС № 

1886298 

филология, 

иностранные 

языки 

высшая 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» КПК 

«ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 
технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога», 2020 

ООО «МИПКИП»   

  КПК «Современные 

особенности 

инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательны

х организациях в 
соответствии с 

ФГОС», 2020 

19.09

.07 

19.09.

07 

9.  

Старик
ова 

Ольга 

Никола

евна 

 

учитель 

История  

Обществозн

ание  

Истоки  

высшее, 

ВГПИ, 1989, 

РВ  № 492827 

история и 

советское 

право 

1 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» КПК 

«ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога», 2020 

ООО «МИПКИП»  
КПК «Современные 

особенности 

инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательны

х организациях в 

соответствии с 

ФГОС», 2020 

ООО «МИПКИП»  

КПК «Современные 

подходы технологии 
к преподаванию 

учебного модуля  

29.02

.02 

29.02.

02 
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«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в условиях 

реализации ФГОС», 

2021 

10.  

Хайрул

ина 

Валент

ина 

Алекса
ндровн

а 

 

учитель 
Химия  

Биология  

высшее,  

Ростовский 

ГУ им. М.А. 

Суслова, 
1986, 

ИВ № 929846 

биология высшая 

ООО «МИПКИП»  

КПК 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 
реализации ФГОС», 

2021; 

ООО «МИПКИП»  

КПК 

«Современные 

образовательные 

технологии и 

методики обучения 

по предмету 

«Биология» в 

основной и средней 
школе с учетом 

требования ФГОС 

нового поколения», 

2021; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» КПК 

«Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 
соответствиями с 

требованиями ФГОС 

и профессионального 

стандарта», 2020 

35.03

.06 

32.06.

19 

11.  

Чистяк
ова 

Мария 

Алекса

ндровн

а 

 

учитель 

Русский 

язык  

и 

литература  

высшее, ГОУ 

ВПО «ЧГУ», 

2003, 

ВСБ  № 

0232091 

филология,  

русский язык 

и литература 

высшая 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»  

КПК 

«Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программам 

основного общего 
образования по 

русскому языку: 

содержание, анализ 

результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ», 2020 

ООО «МИПКИП»    

КПК «Современные 

особенности 

инклюзивного 

обучения детей с 
ОВЗ в 

общеобразовательны

18.06

.08 

18.04.

07 
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х организациях в 

соответствии с 

ФГОС», 2020 

12.  

Шестоп

алова 

Елена 
Вячесл

авовна 

замести

тель 

директ

ора 

   
соответст

вие 

ООО«МИПКИП»  

КПК «Современные 

особенности 

инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательны

х организациях в 

соответствии с 

ФГОС», 2020 
АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» КПК 

«ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога», 2020 

10.04

.01 

 

 

 

 

учитель 
Английский 

язык  

высшее, ЧГУ, 

1998, 
АВС  № 

0469549 

 

 

филология высшая 
23.04

.08 

23.04.

08 

13.  

Шибаев

а Ольга 

Василь

евна 

  

высшее, 

ЧГПИ, 1993, 

ЦВ  № 

166053 

  АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» КПК 

«ФГОС среднего 
общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога», 2020 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» КПК 

«Содержательные и 

методические 

особенности 

изучения линии 
«Алгоритмизация и 

программирование» в 

школьном курсе 

информатики», 2020 

  

учитель 
Информати

ка и ИКТ  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 
26.09

.19 

24.05.

04 

 

  Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами (%). 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

100% 100% 100% 

Привлечение учителей – неспециалистов – нет. 

Коллектив опытный, стабильный. Анализ качественного состава педагогического коллектива 

показал положительную динамику роста профессионального уровня учителей Высшую 

квалификационную категорию имеют: 33,33 % педагогов, первую квалификационную категорию – 

45,24%, соответствие – 11,9 %, без категории – 9,53% (молодые и вновь прибывшие специалисты). 

Наблюдается рост количества педагогов работающих по высшей и первой квалификационной 

категории с 78,5% до 82,05%, что определяет стабильное качество образования учащихся школы. Со 

стажем 25 и более лет – 16 (38,1 %), пенсионеров – 9 (21,34 %). 

Обновление кадрового состава за последние 2 года (5 человек) составило 11,9 %. Текучести 

кадров нет, средний возраст 46 лет, учителей-стажистов более 50%. 

Из работающих в школе награждены нагрудными знаками «Почетный работник общего 

образования» - 3 человека, Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 1 человек, Почетной грамотой Департамента образования Вологодской области – 2 
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человека, Благодарственным письмом Департамента образования Вологодской области – 1 человек, 

Благодарственным письмом губернатора Вологодской области – 3 человека, Благодарственным 

письмом Законодательного собрания Вологодской области – 1 человек, Почетной грамотой мэра – 8 

человек, Благодарственным письмом мэра города –12 человек, Благодарность мэра города – 3 

человека, Почетной грамотой управления образования мэрии г. Череповца – 15 человек; имеет 

ученую степень кандидата наук — 1 человек. Благодарностью управления образования мэрии г. 

Череповца – 9 человек. Четыре человека являются лауреатами городского конкурса «Учитель года». 

Квалификационный уровень педагогов: 

Без категории 1 категория высшая 

категория 

2 7 9 

Важным направлением работы МР и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов школы к аттестации 

на более высокие квалификационные категории. Имеется достаточный потенциал для его 

дальнейшего развития и хорошие ресурсные возможности для трансляции накопленного опыта 

внутри коллектива. На основании данных о прохождении курсовой подготовки составлен 

перспективный план повышения квалификации. В школе создается система повышения 

квалификации, которая позволяет совершенствовать педагогическое мастерство. Имеются 

статистические данные о курсовой подготовке педагогических кадров за последние три года. 

Проводится курсовая подготовка педагогов по их адаптации в современном информационном 

пространстве и использованию информационных технологий в учебном процессе. Имеющиеся 

успехи доказывают, что учителя выполняют программы по предметам, соблюдают государственные 

образовательные стандарты, расширяют область знаний по предмету на индивидуально-групповых 

занятиях, спецкурсах, на курсах повышения образования. 

 

Организация курсовой подготовки в 2021-2022 учебном году 

Подразделения ОУ КПК ВМ ПС ОС КК С-ПР ПК М-К 

Директор 1        

Заместители директора 2        

Учителя математики 2        

Учителя начальной школы 11  3      

Учителя иностранного языка 5        

Учителя технологии 2        

Учителя биологии 1        

Учителя химии 2        

Учителя географии         

Учителя русского языка 4        

Учителя информатики 1        

Учителя физики         

Учителя истории и 

обществознания 

2        

Учителя физической культуры 2        

Преподаватель ОБЖ 2        

Учитель ИЗО 1        

Педагог-психолог 1     1   
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Учитель музыки 1        

Учитель-логопед 1  1      

Всего: 41 0 4 0 0 1 0 0 

 

Учителя-предметники отмечают, что курсы повышения квалификации содействуют усвоению 

ценностно-смысловых ориентаций образования, информируют о концептуальных и нормативных 

основах ФГОС, способствуют осмыслению основных категорий и понятий новых образовательных 

стандартов и рефлексии образовательной деятельности в соответствии с целевыми ориентациями 

ФГОС, помогают готовить учащихся к ЕГЭ, ГИА, оказывают методическую помощь, помогают 

правильно организовать работу, подбирать практический материал, отмечают практикум по решению 

задач, работу в группах по обмену опытом, новые подходы в преподавании предмета в условиях 

модернизации образования, отмечают актуальность занятий по овладению практическими навыками в 

работе с компьютерами, понравились лекции по психологии, использование различных приѐмов 

сохранения здоровья младших школьников, формирование у детей мотивационной сферы 

гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. В 

педагогической деятельности каждого учителя должна быть использована педагогическая технология. 

№ 

п/п 

Используемые 

образовательные технологии 

2019-2020 

учебн. год 

2020-2021 

учебн. год 

2021-2022 

1 Развивающее обучение 37 (100 %) 37 (100 %) 37 (100 %) 

2 Проблемное обучение 31 (84 %) 31 (84 %) 30 (81,1) 

3 Разноуровневое 

обучение 

37 (100 %) 37 (100 %) 37 (100 %) 

4 Коллективная система 

обучения (КСО) 

13 (35,1 %) 27 (73 %) 27 (73 %) 

5 Технология проблемно- 

диалогового обучения 

19 (51,4 %) 22 (59, 5%) 27 (73 %) 

6 Исследовательские 

методы обучения 

27 (73 %) 19 (51,4 %) 19 (51,4 %) 

7 Технология проектной 

деятельности 

37 (100 %) 37 (100 %) 37 (100 %) 

8 Технология обучения на 

основе учебной 

ситуаций 

27 (73 %) 27 (73 %) 30 (81,1) 

9 Лекционно-семинарско 

зачетная система 

обучения 

19 (51,4 %) 13 (35,1 %) 10 (27, 1%) 

10 Технология развития 

«критического 

мышления» 

19 (51,4 %) 27 (73 %) 30 (81,1) 
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11 Технология 

использования  в 

обучении игровых 

методов: ролевых, 

деловых и других видов 

обучающих игр 

32 (86,5 %) 33 (89, 2 %) 34 (91, 9 %) 

12 Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

37(100%) 37 (100 %) 37 (100 %) 

13 Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

27 (73 %) 28 (75, 7 %) 28 (75, 7 %) 

14 Здоровьесберегающие 

технологии 

37 (100 %) 37 (100 %) 37 (100 %) 

15 Система инновационной 

оценки «портфолио» 

27 (73 %) 28 (75, 7 %) 25 (67, 6% ) 

16 Технология уровней 

дифференциации 

37 (100 %) 37 (100 %) 37 (100 %) 

Эти технологии обогащают образовательный процесс за счѐт внедрения активных, 

аналитических, коммуникативных способов обучения; обеспечивают связь теории и 

фундаментального подхода в науке с практикой и прикладными исследованиями; обеспечивают 

становление аналитических, организационных, проектных, коммуникативных навыков, 

универсальных учебных действий, способности принять решения в неопределѐнных ситуациях. 

Образовательные технологии используются: на основных учебных предметах, а также во внеурочном 

процессе, в проектной деятельности. 

За этот учебный год увеличилось количество учителей, использующих новые педагогические 

технологии в профессиональной деятельности. Если в прошедшем учебном году учителя- 

предметники эпизодически использовали элементы многих технологий, то в текущем году творческая 

группа учителей, работающих по технологии критического мышления, ИКТ, система оценки 

«Портфолио», здоровьесберегающим технологиям делилась опытом на конкурсе методических 

разработок, методических совещаниях, заседаниях МС. 

Также педагоги по сравнению с прошлым учебным годом стали активнее применять 

информационно-компьютерные технологии на уроке и во внеурочной деятельности, что можно было 

наблюдать и во время проведения предметных недель: он-лайн викторины, видеоэкскурсии, 

компьютерные презентации. 

Использование информационных технологий обучения оказало сильное влияние на изменение 

содержания, методов и форм обучения. Результаты этих изменений можно сформулировать 

следующим образом: 

 активно развиваются интеграционные процессы по направлениям «предмет» - «предмет», 

«обучение» - «воспитание»»; 

 познание мира осуществляется в результате создания его модели, а не путем традиционного 

заучивания; 

 целью обучения становится формирование личности обучаемого, а не просто приобретение 

знаний, умений, навыков. 

Таким образом, вариативность использования образовательных технологий дает возможность:  

прогнозировать положительные изменения, спроецированные в программе развития школы; 

возможности для всестороннего гармонического развития личности ребенка, для повышения качества 

обученности на базе отработки образовательных стандартов, развития исследовательских навыков в 
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процессе обучения, подготовки образовательной базы для дальнейшего обучения. 

В системе методической работы школы демонстрацией учителем своей педагогической 

технологии явились открытые уроки, на которых учителя показали пути решения следующих 

проблем: отбор вариативного содержания обучения, обеспечение условий для индивидуализации его 

усвоения, развитие общих умственных способностей и учебных умений обучающихся, их 

познавательных интересов, реализация творческого потенциала обучаемых. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Перечень учебников, составленный на основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный. Рабочие 

тетради в учебно-методический комплекс, реализуемый школой, не входят и учреждением не 

приобретаются. Обеспечение учащихся учебниками полное. 

10 класс, ФГОС ООО 2020-02021 уч год 

гуманитарный профиль 

 

1. Бабайцева В.В. Русский язык. Учебник для 10-11 класса. Углублѐнный уровень. - М.: Дрофа. 

2. Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и др. /Под ред. Коровина В.И. Литература. 

Учебник для 10 класса. В 2ч. Углублѐнный уровень. – М.: Просвещение. 

3. Афанасьева О.В. Английский язык: Учебник для 10 класса ОУ. – М: Дрофа. 

4. Мерзляк А.Г. и др. Под ред. Подольского В.Е. Алгебра. Учебник для 10 класса. Базовый 

уровень. – М.: Вентана-Граф. 

5. Мерзляк А.Г. и др. Под ред. Подольского В.Е. Геометрия. Учебник для 10 класса. Базовый 

уровень. –  М: Вентана-Граф. 

6. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., под ред. Парфентьевой Н.А. Физика. Учебник для 

10 класса. Базовый уровень. – М.: Просвещение. 

7. Габриелян О.С. Химия. 10 класс.– М.: Дрофа. 
8. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. Учебник для 10 

класса. Базовый уровень. – М.: Дрофа. 

9. Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история. Учебник для 10 класса. 

Углублѐнный уровень. – М.: Русское слово-учебник. 

10. Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П. История. История России. 1914г.– начало 

XXI в. Учебник для 10 класса. В 2ч. Базовый и углублѐнный уровни. – М.: Русское слово- 

учебник. 

11. Кудина М.В., Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В., и др. Под ред. Никонова В. А. Обществознание.  

Базовый уровень. Учебник для 10-11 класса. В 2ч. – М.: Русское слово-учебник. 

12. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры Учебник для 10 класса. В 2ч. Базовый и 

углубленный уровни – М.: Русское слово-учебник. 

13. Автономов В.С. Экономика. Учебник для 10-11 класса. Базовый уровень. – М.: Вита-Пресс. 

14. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник для 10-11 класса. – М.: Просвещение. 

15. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 10-11 класса. 

– М.: Вентана-Граф. 
 

 Психолого-педагогические условия сопровождение учащихся в образовательном 

процессе. 

Цели и задачи службы сопровождения. 

Цель деятельности службы сопровождения в образовательном учреждении заключается в 

организации психолого – медико -социального сопровождения образовательного процесса путем 

реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных 

мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития, обучения и социализации 
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личности. При этом объектом сопровождения является образовательный процесс, предмет 

сопровождения –ситуация развития ребенка. 

Задачи службы сопровождения: 

• защита прав и интересов личности детей, учащихся, воспитанников, обеспечение безопасных 

условий их психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении 

психолого-педагогических и медико-социальных проблем; 

• квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 

ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого 

• внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем обучения и развития; 

• содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-волевой сферы, 

проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; содействие выбору 

образовательного и профессионального маршрута; участие специалистов службы сопровождения в 

разработке образовательных программ, адекватных возможностям и способностям учащихся; 

• развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности всехучастников 

образовательного процесса – обучающихся, педагогов, родителей; 

• содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами 

образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально- 

психологического климата образовательного учреждения; 

• психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и 

воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов; 

• консультативно-просветительская работа среди учащихся, педагогов, родителей; 

• профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, педагогов, 

родителей; 

• участие специалистов службы в психолого – медико - педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов, воспитателей семейно-воспитательных групп, приемных 

родителей; в экспертизе образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и 

иных средств обучения. 

 

Основные направления деятельности: 

- сопровождение процесса адаптации учащихся 10 классов; 

- сопровождение профильной подготовки учащихся 11 классов; 

- сопровождение учащихся «группы внимания»; 

- сопровождение одаренных детей; 

- опровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- сопровождение опекунских семей; 

- исследование социума образовательного учреждения и микрорайона; 

-психолого-педагогическое и медико-социальное просвещение всех участников 

образовательного процесса. 

 

3.3.4 Материально-техническая база школы 

 

Здание школы имеет три этажа, год постройки 1964, возраст здания 56 лет, нуждается в ремонте 

Средняя площадь учебных кабинетов 56,5 м 2 , общая площадь на одного обучающегося - 6,7 м2. 

Проведен капитальный ремонт 1 этажа, жесткой и мягкой кровель, спортивного зала, медицинского  

кабинета, электропроводки. Выполняются частичная замена оконных блоков, санузлов, линолеума,  

косметические ремонты кабинетов. 

Наличие социально-бытовых условий 
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№ п/п Наличие социально- 
бытовых условий 

Общая площадь 

1 Медицинское обслуживание, 
лечебно-оздоровительная работа 

Медицинский кабинет — 27,9 м2 
процедурный –5,8 м2 

2 Общественное питание Пищеблок – 100,7 м2 

Столовая – 136,2 м2 
Общая площадь – 236,9 м2 

3 Объекты физической 

культуры 

Спортзал –272,1 м2 
Кабинет физической культуры начальной 

школы – 47,4 м2 

Тренажерный — 31,8 м2 

Общая площадь – 351,3 м2 

4 Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание 

Туалетные комнаты – 70,5 м2 

(количество – 13 туалетов) 

Умывальная (4 шт.) – 21,7 м2 

Мойка – 8,4 м2 
Общая площадь – 100,6 м2 

5 Помещения социально- 

бытовой ориентировки 

Учительская – 48,9 м2 

Кабинет воспитательной работы – 45,4 м2 

Кабинет начальной школы - 15,3 

Кабинет психолога – 15 м2 

Общая площадь – 151,6 м2 

6 Трудовое воспитание Кабинет обслуживающего труда 

Швейная мастерская -47,5 м2 

Кулинарная мастерская -20,5 м2 

Кабинет технического труда - 

Мастерские – 66,3 м2 

Мастерские – 65,1 м2 
Общая площадь – 199,4 м2 

7 Досуг, быт и отдых Библиотека – 49,5 м2 

Библиотечно-информационный цент 45,4 м2 

Актовый зал (совмещѐн со столовой) 

Помещение школы включает 35 учебных кабинетов, среди которых специальные кабинеты - 

химии, биологии, физики, информатики; в наличии учебные мастерские для технического и 

обслуживающего труда. В кабинетах химии, биологии, информатики, начальной школы и 

библиотечно-информационном центре имеются мультимедийные установки, две из них мобильные. В 

наличии современно оснащенный спортивный зал. 

В учебном процессе активно используется новое спортивное оборудование – комплект 

инвентаря для игры в баскетбол, волейбол, футбол; сектор для прыжков в высоту, гантели разного  

веса, гранаты для метания разного веса на дальность полета, секундомеры, свисток, гимнастические 

маты, гимнастические скамьи, напольное гимнастическое бревно, гимнастический козел, шведские 

стенки, турник – перекладина, канат для лазания, мост гимнастический подкидной. Проводились 

занятия в тренажерном зале – собрано и используются все тренажеры, а также стол для игры в 

настольный теннис. Тренажерный зал используется во внеурочной деятельности и для развития 

силовых качеств в учебном процессе. Спортивный зал задействован не только для проведения уроков 

физической культуры, но и организации физкультурно-оздоровительной деятельности во второй 

половине дня. Дети с охотой участвуют в работе различных секций. 

Используется оборудование для инклюзивного образования. Сенсорная комната используется 

в иечение года (АРМ педагога, интерактивная воздушнопузырьковая трубка – 1шт., мягкая платформа 

для воздушнопузырьковых трубок – 1шт., комплект из двух акриловых зеркал для 

воздушнопузырьковой трубки – 1шт., световой проектор со встроенным ротатором – 1 шт., Колесо 
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спецэффектов («жидкое» - с неповторяющимся рисунком) – 1 шт., колесо спецэффектов («твердое»)- 

4шт., интерактивный сухой бассейн с пультом управления – 1шт., мягкая форма – 4шт., 

фиброоптический душ – 1шт., зеркальное панно с фиброоптическими нитями – 1шт., 

фиброоптическая тактильная панель - 1 шт. акустическая настенная тактильная панель – 1шт., 

тактильный комплекс – 1шт., световой стол для рисования песком – 1шт., фиброоптический туннель – 

1шт., двухсторонняя тактильная панель – 1шт., набор компакт-дисков с музыкой для релаксации 1 

шт.). 

Актовый зал совмещен с залом столовой, вместимость которого - 100 посадочных мест. 

Наименование 

кабинетов 

 

Кол-во 
Фактически 

имеется 
Оснащены 

% 

Наличие 
инструкции 
по ТБ 

Наличие 
акта- 
разрешения 

Наличие и сост. 

уч. мебели 

Физика 1 1 70 имеется имеется Хорошее 

Химия 1 1 70 имеется имеется Хорошее 

Биология 1 1 80 имеется имеется Хорошее 

техн. 
мастерские 

2 2 60 имеется имеется удовлетв. 

Обслуж. Труд 1 1 80 имеется имеется Хорошее 

Информатика 1 1 100 имеется имеется Хорошее 

учен. кабинеты 35 35 70 имеется имеется Хорошее 

Библиотека 1 1 82 имеется имеется Хорошее 

В наличии - библиотека с подсобным помещением. 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 23220 экз. (книги – 126700 экз., учебники - 10550 экз., 

из них ресурсы на магнитных носителях - 106 экз.) Обучающиеся полностью обеспечены учебниками 

за счет школьной библиотеки, произведена закупка новых учебников с целью обновления школьного 

фонда. Для обучающихся в наличии: «Детская энциклопедия «АИФ»», журналы - «Мурзилка», 

«Читайка», «Свирелька», «Юный натуралист». 

Класс информатики оснащен 13 компьютерами (12 - обучающиеся, 1- учитель) с выходом в 

Интернет. Обучающиеся школы могут бесплатно пользоваться Интернетом в образовательных целях.  

В школе имеется административная локальная сеть. 

В школе организовано питание обучающихся, организатор – МКУ «Центр социального 

питания», меню согласовано с Роспотребнадзором, обучающиеся получают горячие завтраки и обеды, 

работает буфет. На бесплатное питание были поставлены следующие категории обучающихся – из 

малообеспеченных и многодетных семей, тубинфицированные. Пищеблок оснащен современным 

оборудованием. 

Работает качественно отремонтированный медицинский кабинет, оборудование получено в 

течение последних лет - это холодильник для медикаментов, термоиндикаторы, фотокаталитический 

чиститель воздуха, осветитель для таблицы исследования остроты зрения, комплекс диагностический 

«Здоровый ребенок», комплект шин, носилки, плантограф. термоконтейнер, набор врача, динамометр, 

термометр. Кабинет оборудован в соответствии с современными требованиями, укомплектован 

достаточно для оказания медицинской помощи в рамках полномочий медицинского работника 

школы. Фельдшер школы помимо оказания медицинской помощи, проведения профилактических 

прививок, медосмотров, ведет просветительскую работу с детьми и родителями. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса: 
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Наличие  помещений для 

осуществления  образовательного 

процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся  (в 

том числе детей-инвалидов и 

детей с    ограниченными 
возможностями здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, 

мастерских, оборудования 

учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических  работников, 

лекционные аудитории 

 1 кабинет информатики: АРМ учащегося – 12шт., АРМ 

учителя – 1 шт, комплект сетевого оборудования, комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, школьная 

локальная сеть, мультимедийная установка (компьютер, экран, 

проектор «BenQ Proqector»), 

 1 мобильный (цифровой) кабинет ФГОС НОО - 

интерактивная доска, проектор, АРМ учителя – 1 шт, АРМ 

учащихся – 15 шт, цифровой микроскоп – 15 шт, система 

организации беспроводной сети – 1 шт., МФУ – 1 шт., тележка- 

сейф - 1 шт., интегрированная творческая среда – 1 шт. 

комплект цифрового измерительного оборудования – 1 шт. 

12 предметных кабинетов с мультимедийным оборудованием 

1 кабинет химии (ноутбук, проектор) 

1 кабинет биологии (компьютер, телевизор) 

4 кабинета русского языка (проектор/жк телевизор, ноутбук, 

экран) 

2 кабинета №4,26 (компьютер, телевизор) 

2 кабинеты № 29, 36 (ноутбук, проектор) 

2 кабинета истории и обществознания (ноутбук, проектор) 

помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью,   моделированием 

и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские) 

2 мастерские 
столярная и слесарная мастерские: станок заточной – 1шт, 

станок настольный сверлильный – точильный – 1шт., ленточная 

шлифмашинка BS-800 King Stone – 1 шт., ,электрическая пила 

циркулярная – 1шт.,электрический рубанок – 1шт., шуруповерт – 

1шт., станок фрезерный – 1шт., таблицы, аппарат сварочный – 

1шт., верстаки – 27шт.. 

 

Домоводства: моечные ванны 2 шт., электрическая плита 

двухкомфорочная – 1 шт., электрическая плита 

одноконфорочная – 1шт., жарочный шкаф – 2 шт., чудо – печь – 

2 шт., экран – 1 шт., диапроектор «Лэтти» - 1шт., холодильник – 

1шт., электрический чайник – 1шт., гарнитур кухонный 

 

Швейная мастерская: машина швейная ножная – 1шт., швейные 

машины с ручным приводом – 9 шт., гладильная доска – 3шт., 
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 манекен – 2 шт., швейная машина с электрическим приводом – 
4шт., швейная машина «Тула » - 1шт., Оверлог – 1шт., утюг – 1 
шт. 

помещения для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным 
искусством 

1 кабинет музыки: Фортепиано «Вятка» 1шт., набор детских 

музыкальных инструментов – 1 шт., 1 кабинет хореографии 

лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение 

иностранных языков 

нет 

информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатека 

Библиотека с читальным залом: 

Книгохранилище – 1 

АРМ заведующей библиотекой 

Медиатека -85 диска 

Диафильмов - 19 
Книжный фонд: 23220 экз., из них учебников – 10550 экз. 

актовые и хореографические залы 1 актовый зал 

спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем), автогородки 

1 спортивный зал (бревно гимнастическое напольное – 3шт., 

ворота для мини-футбола с сеткой - 1комплект, козел 

гимнастический – шт, сетка для большого тенниса 

тренировочная – 1шт., скамьи гимнастические – 9шт., стенд 

«Здоровый город» - 1шт., стенки гимнастические - 14, стойки 

волейбольные пристенные – 1 пара, стойки для прыжков в 

высоту – 4 пары, стол для настольного тенниса с сеткой – 1шт, 

фермы для баскетбольного щита – 2 шт., щиты баскетбольные - 

6шт., кольцо баскетбольное тренировочное с сеткой – 4 шт., 

ворота футбольные - 1 пара, конь гимнастический – 1 шт., 

турник-перекладина настенный для шведской стенки – 5шт., 

брусья навесные для шведской стенки – 1 шт., щит для метания в 

цель -3 шт., канаты – 3 шт., – 1 шт., мост гимнастический 

подкидной – 1 шт., планка для прыжков в высоту – 2шт., мат 

гимнастический – 32 шт., надувная акробатическая дорожка – 1 

шт., лыжные комплекты (лыжи, палки, ботинки) – 70 

комплектов, АРМ учителя. 

1 тренажерный зал (Барьеры легкоатлетические – 5шт., 

велотренажер «Torneo Samba» - 1щт., беговая дорожка «Torneo 

Linia» - 1шт, скамья многофункциональная – 1шт., 

Многофункциональный тренажѐр с одним весовым стеком – 1 

шт., Штанга тренировочная с набором дисков – 1 шт., 

помещения для   питания 

обучающихся,  а   также для 

хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие    возможность 
организации   качественного 

горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

1 обеденный зал на 180 посадочных мест 

пищеблок 

помещения медицинского 
назначения 

1 – кабинет врача, процедурный кабинет (совмещенные) 

административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в 

том    числе     для     организации 

Кабинет директора 

Канцелярия 

Кабинет заместителя директора по административно- 

хозяйственной работе 
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учебного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Кабинет заместителя директора по воспитательной работе 

Кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе 

Информационный центр 

Учительская 
Сенсорная комната 

участок (территория) с 
необходимым набором 
оборудованных зон 

нет 

полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и 

внеурочной  деятельности, 

включая расходные материалы 

для изобразительного искусства, 

технологической обработки и 

конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой 

информации 

Биология: 

1 кабинет с лаборантской: 
Мультимедийный набор (телевизор «LG», компьютер), АРМ 

педагога., микроскопы школьные - 13, лупы ручные - 34, модели 

цветков различных семейств, дезоксирибонуклеиновая кислота, 

наборы таблиц: «Общая биология»-46 шт, «Зоология» - 39 шт., 

«Ботаника» -48 шт., «Анатомия» - 43 шт., микропрепараты по 

курсу «Человек» - 8 шт., митоз в корешке лука - 1 шт., 

микропрепараты по ботанике и зоологии - 6 шт., «Строение тела 

человека», модели по анатомии, муляжи плодовых тел грибов, 

гербарии 25 шт., демонстрирующие морфологические, 

систематические признаки различных групп растений, модель 

строения глаза млекопитающих, комнатные растения по 

экологическим группам, методические пособия для учителя, 

энциклопедия «Растения», энциклопедия «Животные», карты 

«Природные зоны России», «Центры происхождения 

культурных растений и домашних животных». 

 

История, обществознание 

1 кабинет с лаборантской: 

Таблицы – 2шт., альбомы по истории России, новому времени, 

истории России, «Политическая карта мира» 

 

Физика 

1 кабинет с лаборантской: 
Графопроектор – 1шт., динамометр, комплект лабораторный 

(электродинамика) - 1 шт., комплект лабораторный 

(электростатика) 1-шт., комплект приборов радиопередачи, 1 

шт., комплект таблиц по физике, машина электрофорная – 1шт., 

модель демонстрационная линейная электромагнитного поля – 

1шт., оборудование ОФР-4 1- шт., осциллограф 

демонстрационный 1 –шт., прибор для демонстрации свойств 

эл/м – 1 шт., осциллограф – 1шт., весы учебные с разновесами, 

таблицы, амперметры, вольтметры, рычаги, источники тока, 

резисторы, лампы, электрормагниты, линзы, стеклянные 

пластинки, ключи, разновесы, наборы для проведения 

лабораторных опытов, калориметры, термометры 

 

Русский язык и литература 

3 кабинета: 
Мультимедийный набор (проектор, компьютер, экран) АРМ 

учителя – 1шт, таблицы - «Чередующие гласные», 



131 
 

 «Проверяемые и непроверяемые согласные в корне слова», 
«Синтаксис», «Пунктуация», «Проверяемые и непроверяемые 

гласные в корне слова», «Знаки препинания при причастном и 

деепричастном оборотах», «Знаки препинания при однородных 

членах», материалы для самостоятельных работ 6-8 классы, 

комплекты портретов писателей и поэтов 19 и 20 веков. 

 

Математика 

3 кабинета: 
АРМ учителя – 2шт., таблицы по геометрии – 7 тем, по алгебре 

и началам анализа для 10-11 классов - 13, портреты выдающихся 

деятелей математики, экран, графопроектор -1шт., наглядные 

пособия, инструменты (треугольники, циркули, линейки, 

транспортиры, угольники), набор моделей по стереометрии – 

2шт., каркасная разборная модель – 1шт., арифмометр – 1шт., 

логарифмические линейки – 15шт., диапозитивы – 14шт., 

диафильмы: алгебра - 7 шт., геометрия – 9 шт. 

 

Иностранные языки 

2 кабинета 
АРМ учителя – 1 шт, телевизор «Эрисон» - 1шт., DVD- 

проигрыватель – 1шт., таблицы, магнитофон – 1шт. 

 

Химия 

1 кабинета с лаборантской: 

Мобильный мультимедийный набор (компьютер, экран, 

проектор), лупы ручные, мензурки, спиртовки, комплект посуды 

и принадлежностей для проведения лабораторных работ, 

таблицы, столики подъемные, штатив для демонстрационных 

пробирок, штативы металлические, модели-набор 

кристаллических решеток, наборы для моделирования строения 

органических веществ, стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», весы, прибор для 

демонстрации    электролитической    диссоциации,    коллекции 

«Алюминий»,   «Волокна»,   «Каучук»,   «Металлы   и   сплавы», 
«Топливо», «Стекло и изделия из стекла», «Минералы и горные 

породы», «Чугун и сталь», наборы химических реактивов для 

практических и демонстрационных работ, модели молекул, 

приборы для демонстрационных опытов с электричеством, 

раздаточный материал для самостоятельных работ по темам 

курса химии 8-11 класс. 

 

География 

1 кабинет с лаборантской 
Стол демонстрационный – 1шт, глобусы – 2шт, модель сдвигов 

земной коры – 1шт, таблицы - картины «Ориентирование по 

местным признакам», «Альпы», «Старые горы», «Саванны» 

Влажные экваториальные ласа, Степь, Тайга, Карты – мира, 

административная карта России, административная карта мира, 

физическая карта мира, политическая карта России, 

политическая карта Мира, Теллурий, движение земли, набор 
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 горных пород, демонстрационный набор продукция 

нефтепереработки, компасы. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

АРМ учителя, Таблицы,   плакаты:   «Основы   безопасности», 

«Гражданская оборона», «Основы медицинских знаний», 

учебно-методическая литература. 

 

Мастерские – 2 

столярная и слесарная мастерские: станок заточной – 1шт, 

станок настольный сверлильный –точильный – 1шт., ленточная 

шлифмашинка BS-800 King Stone – 1 шт., ,электричекая пила 

циркулярная – 1шт.,электрический рубанок – 1шт., шуруповерт – 

1шт., станок фрезерный – 1шт., таблицы, аппарат сварочный – 

1шт., верстаки – 27шт.. 

 

Домоводства: моечные ванны 2 шт., электрическая плита 

двухкомфорочная – 1 шт., электрическая плита 

однокомфорочная – 1шт., жарочный шкаф – 2 шт., чудо – печь – 

2 шт., экран – 1 шт., диапроектор «Лэтти» - 1шт., холодильник – 

1шт., электрический чайник – 1шт., гарнитур кухонный 

 

Швейная мастерская: машина швейная ножная – 1шт., швейные 

машины с ручным приводом – 9 шт., гладильная доска – 3шт., 

манекен – 2 шт., швейная машина с электрическим приводом – 

4шт., швейная машина «Тула » - 1шт., Оверлог – 1шт., утюг – 1 

шт. 

 

Сенсорная комната 

АРМ педагога, интерактивная воздушнопузырьковая 

трубка – 1шт., мягкая платформа для воздушнопузырьковых 

трубок – 1шт., комплект из двух акриловых зеркал для 

воздушнопузырьковой трубки – 1шт., световой проектор со 

встроенным ротатором – 1 шт., Колесо спецэффектов («жидкое» 

- с неповторяющимся рисунком) – 1 шт., колесо спецэффектов 

(«твердое»)-4шт., интерактивный сухой бассейн с пультом 

управления – 1шт., мягкая форма – 4шт., фиброоптический душ 

– 1шт., зеркальное панно с фиброоптическими нитями – 1шт., 

фиброоптическая тактильная панель - 1 шт. акустическая 

настенная тактильная панель – 1шт., тактильный комплекс – 

1шт., световой стол для рисования песком – 1шт., 

фиброоптический туннель – 1шт., двухсторонняя тактильная 

панель – 1шт., набор компакт-дисков с музыкой для релаксации 

1 шт. 
 

 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
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право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем  

финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

-оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно управленческого  

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного  

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 
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-неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет. 
Важной частью является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, 

на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность 

с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 



135 
 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП COO, условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС COO; 
-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

-учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

-предоставляют возможность   взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями   ФГОС COO раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП COO образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку механизмов   мониторинга,оценки и коррекции реализации 

программы. Способы представления школой результатов реализации основной образовательной 

программы 

Ежегодно школа представляет публичный отчет и результаты самообследования на основе 

мониторинга результатов реализации основной общеобразовательной программы, используя для 

этого, в том числе данные независимой общественной экспертизы и результаты проверки 

соответствия образовательной деятельности утверждѐнной основной образовательной программой 

школы, проводимой при аттестации школы. 
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 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов. 

 
 Контроль за состоянием системы условий. 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст 28) к компетенции и ответственности 

образовательной организации относятся обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

Задачи: 

Выявление соответствия существующих условий реализации ООП нормативным 

требованиям ФГОС; 

оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися; 

анализ и экспертная оценкарезультатов деятельности 

педагогических 

работников по реализации ООП для своевременного оказания им методической 

помощи, в том числе по формированию у обучающихся УУД; 

выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной деятельности 

и разработка предложений по их устранению; 

изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС. 

В ходе создания системы условий реализации ООП COO проводится мониторинг с 

целью управления данной системой. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, материально- 

технических условия, учебно- методическое и информационное обеспечение. Основные 

показатели и инструментарий мониторинга приведены в таблице. 

 
Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые условия реализации ООП COO 
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Проверка укомплектованности 
педагогическими, руководящими и иными 
работниками 

1 раз в год директор, 
заместители 

директора 

Мониторинг прохождения КПК ежегодно заместитель 
директора 

Количество учителей, регулярно 
использующих информационные технологии. 

В течение года заместитель 
директора 

Количество педагогов, аттестованных на 
первую и высшую категории в % 

1 раз в год   заместитель 
директора 

Психолого- педагогические условия реализации ООП COO  

Оценка достижения учащимися планируемых 
результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

1 раз в год   заместитель 
директора 

Количество педагогов, использующих 
здоровьесберегающие технологии (%) 

1 раз в год   заместитель 
директора 

Степень социализации учащихся Уровень 
комфортности учащихся в классе. 

1 раз в год   заместитель 
директора 
педагог- 

 
 

Совет обучающихся    В течение года заместитель 
директора педагог 
организатор 

Количество учащихся, занятых внеурочной 
деятельностью. 

1 раз 
четверть 

 в заместитель 
директора 

 

руководитель. 

Финансовые условия реализации ООП COO 

Мониторинг условий финансирования 
реализации ООП 

В соответствии с 
планом финансово- 
хозяйственной 

деятельности 

 Администрация 
ОУ 

Мониторинг обеспечения реализации  в течении года   Администрация 
обязательной части ООП и части,     ОУ 

формируемой участниками образовательных      

отношений          

Материально- технические условия реализации ООП COO 

Мониторинг соблюдения: СанПиН; пожарной в течение года 
и электробезопасности; требований охраны 
труда; своевременных сроков и необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта 

Администрация 
ОУ 

Учебно- методическое и информационное обеспечение ООП COO  

ИКТ обеспечение (количество учащихся 
школы на один компьютер) 

1 раз в год   заместитель 
директора 

Мониторинг достаточности учебников, 1 раз в год заместитель 
учебно-методических и дидактических 
материалов, наглядных пособий и др. 

   директора 
педагог- 

    библиотекарь 
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Мониторинг обеспеченности доступа для всех 1 раз в год 
участников образовательных отношений к 
информации, связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, 
организацией образовательной деятельности 

заместитель 
директора 
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