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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП COO 

1.1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5» г. Усинска - нормативно управленческий документ, на базе которого 

осуществляется образовательная деятельность. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

ООП СОО) разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

➢ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 12 и ст. 28. 

➢ Приказ Министерства образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от29.06.2017 №613); 

➢ Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(программа одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 В РПУП внесены изменения в соответствии с ФОП СОО. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

направлена на формирование российской гражданской идентичности, 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., 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
Программа направлена на удовлетворение потребностей всех участников 

образовательных отношений, а именно: 

➢ учащегося, т.к. программа направлена на удовлетворение его личностных, 

метапредметных и предметных запросов и потребностей, что достигается за счет 

включения в учебную деятельность личностно-ориентированных технологий; на 

формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей его социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья; 

➢ родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении качественного 

образования в комфортных психологических условиях для продолжения получения 

образования учащихся разных индивидуальных способностей и возможностей 

(одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья) Школа работает по 

принципу открытой системы, осуществляя взаимодействие с родителями, 

корректируя изменения в основной образовательной программе с учетом изменения 

ситуации в образовании и интересов родителей; 

➢ учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению основной 

образовательной программы на уровне среднего общего образования, в становлении и 

совершенствовании уровня своего педагогического мастерства, позволяющего решать 

профессиональные задачи разного уровня сложности, в развитии профессиональной 
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педагогической культуры, обеспечивающей возможность педагогу самореализоваться 

в личностно-профессиональном плане; 

➢ образовательной организации, как организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей Программу, повышающую рейтинг образовательной 

организации на рынке образовательных услуг; 

➢ общества и государства — в реализации инновационных программ развития 

личности, направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в 

будущем продуктивные преобразования. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся 

при получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

общего образования для дальнейшего развития учащихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности личности к 

самоопределению в сфере науки, культуры, производства, межличностных отношений, 

на развитие способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, во 

внеклассной деятельности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования: 

➢ сохраняет преемственность с основной образовательной программой начального 

общего образования и основного общего образования; 

➢ определяет взаимосвязь приоритетных целей и задач образовательной организации с 

позиции организационно-педагогического, кадрового и методического компонентов; 

➢ отражает особенности с позиции адаптивной модели организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

➢ характеризует механизм реализации образовательной программы образовательной 

организации с позиции кадрового состава, методического и материально-технического 

обеспечения учебно-воспитательной деятельности. 
Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

➢ формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

➢ проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

➢ активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

➢ построение образовательной деятельности   с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно - 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

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

субъектов системы образования (педагогов, учащихся, их родителей (законных 

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

учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, который реализован как через содержание, так и через формы, 
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средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого учащегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

➢ с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, 

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

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и 

самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно- технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место 

у учащихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

➢ с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально- проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, 

к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

➢ с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

➢ с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход учащегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов 

на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 
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демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно- общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего 

общего образования, включая образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 
Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции 

ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение учащимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

основной образовательной программы среднего общего образования 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 

152; № 7,   ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 

29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 

 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XL VI). 
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Система внеурочной деятельности включает в себя: 

➢ жизнь ученических сообществ (разновозрастные объединения по интересам (секции - 

волейбол, баскетбол), клубов, первичное отделение школьников в рамках «Российского 

движения школьников»); 

➢ курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся; 

➢ организационное обеспечение учебной деятельности; 

➢ систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется профилем обучения. 

Внеурочная деятельность обеспечивает учёт индивидуальных особенностей 

потребностей учащихся и организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. Выбор осуществляется на основе 

анкетирования учащихся и закрепляется заявлением родителей (законных 

представителей). По итогам полученных результатов формируются группы, состав 

которых закрепляется локальным актом учреждения. Внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, квэсты, 

социальные акции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования. 

МБОУ «СОШ №5» г. Усинска самостоятельно разрабатывает план внеурочной 

деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы 

организации и объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне среднего 

общего образования в пределах установленного норматива. Курсы внеурочной 

деятельности ведут педагоги учреждения, педагоги системы дополнительного 

образования г. Усинска, целенаправленно формируя метапредметные и личностные 

результаты. 
Программа адресована: 

➢ учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ «СОШ №5» г. Усинска по 

достижению учащимся образовательных результатов; для определения сферы 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

педагогического коллектива, родителей и учащихся и возможности их взаимодействия; 

➢ педагогическому коллективу для углубления понимания смыслов образования и в 

качестве ориентиров в практической деятельности; 

➢ администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы среднего общего образования; 

➢ учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности образовательной организации. 

Стратегическая цель в области качества - создание условий для обеспечения 

доступного качественного образования и конкурентоспособности выпускников 

учреждения в образовательном пространстве города, республики, России. 
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МБОУ «СОШ №5» г. Усинска реализует основную образовательную 

программу среднего общего образования и обеспечивает ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

➢ с Уставом и другими документами (локальными актами), регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в учреждении; 

➢ с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения. 

➢ Основная образовательная программа СОО размещена на официальном сайте МБОУ 

«СОШ №5» г. Усинска. 
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1.2.Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы, которые обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — системой оценки). 

Они являются содержательной и критериальной основой программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой. 
Портрет выпускника 

Выпускник способен: 

➢ видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его 

продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей 

выбираемого им дальнейшего жизненного пути; 

➢ обладать соответствующими компетентностями на определенном уровне их 

реализации; 

➢ обладать определенным социальным опытом, позволяющим ему более или менее 

осознанно ориентироваться в окружающем его быстроменяющемся мире; 

➢ уметь делать осознанный выбор на уровне той информации и того опыта, которые у 

него имеются, и нести ответственность за него. 
Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника: 

➢ любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

➢ осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

➢ креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

➢ владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

➢ мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

➢ готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

➢ осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

➢ уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

➢ осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

➢ подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

➢ мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
К числу планируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ «СОШ №5»  г. 

Усинска относятся: 

➢ личностные результаты, включают готовность и способность учащихся к 
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саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

➢ метапредметные результаты, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной 

и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

➢ предметные результаты, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

➢ личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы 

учебно- познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся 

и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития учащегося. 
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1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

➢ ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

➢ готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

➢ готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению 

к общественно -политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

➢ готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

➢ принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

➢ неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

➢ российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультур ном 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 учащихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

➢ гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных 

прав и свобод человека, 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 
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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 учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

➢ приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

➢ готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений, учащихся с окружающими людьми: 

➢ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

➢ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

➢ принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

➢ формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

➢ развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

➢ личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 
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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 учащихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

➢ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

➢ личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

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

➢ осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

➢ готовность учащихся 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 учащихся: 

➢ физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные 

результаты освоения 

ООП 

Выпускник научится 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

➢ 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 

➢ 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 
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других участников и ресурсные ограничения; 

➢ менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

➢ осуществлять деловую коммуникацию, как со 

сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 

школы, 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. 
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1.2.3. Планируемые предметные результаты 

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

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», 

«Выпускник научится - углубленный уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться - углубленный уровень» - определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех учащихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных учащихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

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

предполагает: 

➢ овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных 

для изучаемой предметной области; 

➢ умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

➢ наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 

научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник 

получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

II.Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

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 
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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; 

➢ 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 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования по литературе достигаются в единстве учебной и 
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воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях 

русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей 

программы по литературе для среднего общего образования должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том 

числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображёнными в литературных произведениях; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках 

школьного литературного образования, в интересах гражданского 
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общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России;  

• ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде, отражённым в художественных произведениях;  

• идейная убеждённость, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе 

воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, этического 

поведения;  

• способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
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• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в 

соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой 

на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства, в том числе литературы;  

• убеждённость в значимости для личности и общества 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и устного народного творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, 

стремление проявлять качества творческой личности, в том числе 

при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с 

адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в 

том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также 

на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев 

отдельных литературных произведений; 
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• готовность к активной деятельности технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования;  

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев;  

• готовность и способность к образованию и самообразованию, к 

продуктивной читательской деятельности на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной 

литературе;  

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества, с учётом 

осмысления опыта литературных героев;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе показанных в литературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности, в 

том числе представленной в произведениях русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 
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• совершенствование языковой и читательской культуры как 

средства взаимодействия между людьми и познания мира с опорой 

на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования, в том числе 

школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение 

принимать ответственность за своё поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению 

цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей;  

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

• социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать:  
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Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложенную в художественном произведении, рассматривать её 

всесторонне;  

• устанавливать существенный признак или основания для 

сравнения литературных героев, художественных произведений и 

их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса;  

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе 

при выполнении проектов по литературе; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем 

с опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на основе литературного материала, навыками 

разрешения проблем с опорой на художественные произведения; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания;  
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• овладение видами деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

и социальных проектов;  

• формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного 

читательского опыта; 

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу 

при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, 

в том числе читательский; 

• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и 

способов действия в профессиональную среду; 

• уметь переносить знания, в том числе полученные в результате 

чтения и изучения литературных произведений, в познавательную 

и практическую области жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения; 

3) работа с информацией:  

• владеть навыками получения литературной и другой информации 

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 
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анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

• создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, 

эссе, доклад, реферат, аннотация и др.) с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам;  

• использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 

информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на 

уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия в 

парной и групповой работе на уроках литературы; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

• развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 

произведения свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 
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2) совместная деятельность:  

• понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности 

по литературе; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом 

общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и 

во внеурочной деятельности по предмету;  

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

• предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости;  

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности, включая изучение литературных 

произведений, и жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественной литературе; 
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• расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений с опорой на читательский опыт; 

• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

• оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень;  

2) самоконтроль: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры 

из художественных произведений; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

3) принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной 

литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

• признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 

используя знания по литературе.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-

языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской, зарубежной классической и современной 

литературы, в том числе литератур народов России: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; 

роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. 

Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

(избранные главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»; роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. 

Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса 

«На дне» М. Горького; рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна; 

стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и поэма 

«Облако в штанах» В. В. Маяковского; стихотворения С. А. Есенина, О. Э. 

Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. 

Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные 

главы); роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М. 

А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно 

произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. 

Пастернака, повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 

произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. 

Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. 
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Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, А. А. Фадеева, В. М. 

Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И. А. 

Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. 

Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. 

М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. 

Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.); не менее двух 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. 

Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. 

Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. 

Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литератур 

народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 

Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, 

К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
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акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в 

других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении 

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в 

его эстетической функции, об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в художественной литературе и умение 

применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями 

самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений 

различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 

1) осознание причастности к отечественным традициям и 

исторической преемственности поколений на основе установления связей 

литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и 

особенностями культурного развития страны в конкретную историческую 

эпоху (вторая половина XIX века);  
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2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений литературной классики и собственного 

интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к 

ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской и зарубежной классической литературы, а также 

литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений 

второй половины XIX века со временем написания, с современностью и 

традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной 

литературы XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные 

темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной 

литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально 

откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, 

передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 

наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 
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теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в 

других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении 

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в 

его эстетической функции и об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль 

в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями 

самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных 

жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем; 

11 КЛАСС 
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1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; включение в 

культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через 

умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI 

века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в 

контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и 

литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного 

роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него 

– к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой 

культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом 

культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 

русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – 

начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений 

конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 

владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения 

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  
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8) сформированность умений выразительно (с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 

наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении 

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в 

его эстетической функции и об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями 

самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных 

жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 
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совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем 

 

 

 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

➢ сформированность 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, воспитани ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; 

➢ сформированность осознания тесной связи между 

языковым, литературны интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным 
➢ ростом; 

➢ сформированность устойчивого интереса к   чтению на родном языке как 

средству познани культуры своего народа и 

другихкультур,  уважительного 

отношения к ни приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и 

➢ мировой культуры; сформированность 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; 

➢ сформированность 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. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 

«Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 

отражать: 

➢ сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

➢ 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; 
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➢ сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

➢ сформированность 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; 

➢ сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного,

 лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

➢ 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; 

➢ 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; 

➢ сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы 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; 

➢ сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально -  культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

➢ обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

➢ сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Иностранный язык (английский) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку 

на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
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нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  
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ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России и 

страны/стран изучаемого языка, достижениям России и страны/стран 

изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой 

культуры через источники информации на иностранном (английском) 

языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности. 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 
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готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, в том числе с использованием изучаемого 

иностранного языка. 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, 

с использованием изучаемого иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы по английскому языку для уровня среднего 

общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 
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самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, в том числе с представителями 

страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

● самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне;  

● устанавливать существенный признак или основания для 

сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и 

языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

● определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 
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● выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого 

иностранного (английского) языка;  

● разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

● вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

● координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

● развивать креативное мышление при решении жизненных 

проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

● владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием иностранного (английского) 

языка, навыками разрешения проблем; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

● осуществлять различные виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

и социальных проектов;  

● владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми 

понятиями; 

● ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

● выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

● анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 

● давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
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● осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и 

способов действия в профессиональную среду; 

● уметь переносить знания в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

● уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

● выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения;  

● ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных 

решений. 

Работа с информацией: 

● владеть навыками получения информации из источников разных 

типов, в том числе на иностранном (английском) языке, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

● создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных 

форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

● оценивать достоверность информации, её соответствие морально-

этическим нормам;  

● использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

● владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 
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● осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

● распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

● владеть различными способами общения и взаимодействия на 

иностранном (английском) языке, аргументированно вести диалог 

и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

● развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация 

● самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

● самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

● давать оценку новым ситуациям; 

● делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

● оценивать приобретённый опыт; 

● способствовать формированию и проявлению широкой 

эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль 

● давать оценку новым ситуациям;  

● владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований;  
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● использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

● оценивать соответствие создаваемого устного/письменного 

текста на иностранном (английском) языке выполняемой 

коммуникативной задаче;  

● вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае 

необходимости;  

● оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

● принимать мотивы и аргументы других при анализе 

результатов деятельности; 

● принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

● принимать мотивы и аргументы других при анализе 

результатов деятельности; 

● признавать своё право и право других на ошибку; 

● развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека. 

Совместная деятельность 

● понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

● выбирать тематику и методы совместных действий с учётом 

общих интересов, и возможностей каждого члена 

коллектива;  

● принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

● оценивать качество своего вклада и каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 
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● предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения (объём монологического высказывания – 

до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

до 14 фраз).  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 

минут).  
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смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–700 

слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и 

другие) и понимать представленную в них информацию.  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – 

до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца (объём высказывания – до 150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ 

прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 150 

слов).  

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 
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3)владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно 

правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 

средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

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

и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -

ous, -y; 

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

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

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ 

существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного 

с основой причастия I (nice-looking).  

с использованием конверсии: 



49  

образование имён существительных от неопределённых форм 

глаголов (to run – a run);  

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

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

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

связки to be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными 

придаточными с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 
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Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён 

в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, 

either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

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

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие 

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

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 

police), и его согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have 

to, may, might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие 

(Participle I и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – 

a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа;  
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притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – 

возраст – цвет – происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a 

lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные 

местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, и 

другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения 

и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении. 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку.  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  
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совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной̆ форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов 

на английском языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения без вербальных опор (объём 

монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

14–15 фраз). 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
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информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 

минут) 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 600–800 

слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) 

и понимать представленную в них информацию. 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – 

до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста 

с использованием образца (объём высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в 

таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова. 
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4) владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 

средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize, -en;  

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

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, 

inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -

ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  

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

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

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ 

существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного 

с основой причастия I (nice-looking);  
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с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм 

глаголов (to run – a run);  

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

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

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

связки to be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными 

придаточными с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II); 
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все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён 

в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, 

either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

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

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие 

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

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 

police), и его согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have 

to, may, might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие 

(Participle I и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – 

a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения;  
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неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – 

возраст – цвет – происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a 

lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные 

местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, и 

другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге. 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения 

и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной̆ страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку;  
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владеть метапредметными умениями, позволяющими 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов 

на английском языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет.
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История 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения школьниками учебных 

программ по общеобразовательным предметам. В соответствии с данными 

требованиями к важнейшим личностным результатам изучения истории в 

старшей общеобразовательной школе на базовом уровне относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в 

российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и 

детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности;  

в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 

убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 
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в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 

принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России;  

в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности как источника развития человека и 

общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 

проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 
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неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального 

интеллекта школьников, в том числе самосознания (включая способность 

осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 

эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения). 
  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты изучения истории в старшей 

общеобразовательной школе на базовом уровне выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, 

вопрос, требующий решения; устанавливать существенный признак или 

основания для сравнения, классификации и обобщения; определять цели 
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деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в 

соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты 

(в том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий 

прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания 

для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся 

историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять 

сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте; 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебники, исторические источники, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельно сформулированным критериям); рассматривать комплексы 

источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать 

средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 

В сфере универсальных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 
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различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку 

зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами 

общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; определять свое участие в 

общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы – выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 

намеченный план действий и др.;  

владение приемами самоконтроля – осуществлять самоконтроль, 

рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в 

свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других – осознавать свои достижения и слабые стороны 

в учении, школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколений; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 

решения учебных задач, проблем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты изучения предмета «История» в старшей 

школе отражены во ФГОС СОО. Условием достижения каждого из 

предметных результатов является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного 

результата. Ниже представлены предметные результаты (базовый уровень), 

указанные во ФГОС СОО (выделены курсивом), и их структура, отражающая 

логику их достижения при изучении школьниками истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI в. 
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Формирование умений, составляющих структуру предметных 

результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах. 

При этом необходимо учитывать, что достижение предметных результатов 

предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории 

ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 

истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания 

достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи 

невозможно глубокое понимание истории нашей страны XX – начала XXI в., 

осознание истоков наших достижений и потерь в этот исторический период. 

При планировании уроков следует предусмотреть повторение изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей нашей страны, связанных с актуальным 

историческим материалом урока. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и 

ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики (далее – 

нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее – СССР), решающую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

ХХ – начале XXI в. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 
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с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, процессы. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – 

начале XXI в. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и т. д.). 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 
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10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России 

и мира в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 

Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 

пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, 

образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

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

система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в 

различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный 

фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, 

итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 

систему. 
 

 10 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 

процессов истории России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать 

исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 

достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 

1914–1945 гг., их значение для истории России и человечества в 

целом; 
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• используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 

гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

• используя знания по истории России, аргументированно 

противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 

связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1914–1945 гг. 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, школьники должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 

1914–1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

• характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать 

значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в 

целом; 

• характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в 

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для 

истории России; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 

терминов из истории России, и всемирной истории 1914–1945 гг., 

привлекая учебные тексты и/или дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

• по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и др.; 

• составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и 

образ жизни людей в России и других странах в 1914–1945 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

• представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1914–1945 гг., их назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

• представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в 

форме сложного плана, конспекта, реферата; 

• определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и 

личностям истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• понимать необходимость фактической аргументации для 

обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, 

которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий; 
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• формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной 

проблеме из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов 1914–1945 гг.; систематизировать историческую 

информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

• различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты 

и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

• группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

• обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран 

в 1914–1945 гг.; 

• сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

• на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 
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5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• на основе изученного материала по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, 

поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи между историческими событиями, явлениями, 

процессами на основе анализа исторической ситуации/информации 

из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических 

событий, явлений, процессов; 

• соотносить события истории родного края, истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• определять современников исторических событий, явлений, 

процессов истории России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• различать виды письменных исторических источников по истории 

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

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его 

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и др., 

соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

• определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых 

событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

• анализировать письменный исторический источник по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, 

цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

• соотносить содержание исторического источника по истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими 

источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

• сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

• использовать исторические письменные источники при 

аргументации дискуссионных точек зрения; 

• проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, 

материальную основу и технику создания, размер, надписи и т. д.; 

соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и др.); используя контекстную информацию, 

описывать вещественный исторический источник; 

• проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

(определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 



73 

 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

• самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

• самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки 
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описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

• узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и 

др.), изучаемые события, явления, процессы истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя 

историческую карту; 

• сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более исторических картах/схемах по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

• на основании информации, представленной на карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить 

сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и т. п.), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

• сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с 

информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

• определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; 

• на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
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• сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из 

других исторических источников, делать выводы; 

• представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 

• использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, 

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914–

1945 гг., в том числе на региональном материале, с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и т. д. 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 

результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 

страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

• знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; 

• понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в 

общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с историей России и 
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зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и речевого этикета. 

 10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

 Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

• понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в 

других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 

истории России; 

• используя исторические факты, характеризовать значение 

достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации 

истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

• активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России 

и мира в 1914–1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 

Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 
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пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная 

миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-

Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее 

проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 

Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное 

развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• указывать хронологические рамки основных периодов отечественной 

и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

• называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

• выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1914–1945 гг., делать выводы о тенденциях 

развития своей страны и других стран в данный период; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов 

истории России 1914–1945 гг. 

 

11 КЛАСС 

 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-
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технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 

процессов истории России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать 

исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 

достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 

1945–2022 гг., их значение для истории России и человечества в 

целом; 

• используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 

гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

• используя знания по истории России, аргументированно 

противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 

связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1945–2022 гг. 

2) Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, школьники должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 

1945–2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 
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• характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать 

значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в 

целом; 

• характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в 

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для 

истории России; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 

терминов из истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., 

привлекая учебные тексты и/или дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

• по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и др.; 

• составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и 

образ жизни людей в России и других странах в 1945–2022 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 
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• представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1945–2022 гг., их назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

• представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в 

форме сложного плана, конспекта, реферата; 

• определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и 

личностям истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• понимать необходимость фактической аргументации для 

обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, 

которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий; 

• формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной 

проблеме из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческую 

информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

• различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты 

и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

• группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 
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принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

• обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран 

в 1945–2022 гг.; 

• сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

• на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 1945–2022 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• на основе изученного материала по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, 

поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи между историческими событиями, явлениями, 

процессами на основе анализа исторической ситуации/информации 

из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
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• излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических 

событий, явлений, процессов; 

• соотносить события истории родного края, истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• определять современников исторических событий, явлений, 

процессов истории России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• различать виды письменных исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

• определять авторство письменного исторического источника по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его 

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и др., 

соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

• определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых 

событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

• анализировать письменный исторический источник по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, 

цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

• соотносить содержание исторического источника по истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими 
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источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

• сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; 

• использовать исторические письменные источники при 

аргументации дискуссионных точек зрения; 

• проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, 

материальную основу и технику создания, размер, надписи и т. д.; 

соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и др.); используя контекстную информацию, 

описывать вещественный исторический источник; 

• проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

(определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

• самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 
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• самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки 

описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

• узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и 

др.), изучаемые события, явления, процессы истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя 

историческую карту; 

• сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более исторических картах/схемах по истории России и 
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зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

• на основании информации, представленной на карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить 

сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и т. п.), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

• сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с 

информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

• определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; 

• на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из 

других исторических источников, делать выводы; 

• представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 

• использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, 

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945–

2022 гг., в том числе на региональном материале, с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и т. д. 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 
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результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 

страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

• знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; 

• понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в 

общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с историей России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и речевого этикета. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в 

других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 

истории России; 
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• используя исторические факты, характеризовать значение 

достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации 

истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

• активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России 

и мира в 1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 

культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 

систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• указывать хронологические рамки основных периодов отечественной 

и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

• называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 
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• выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях 

развития своей страны и других стран в данный период; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов 

истории России 1945–2022 гг. 
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Право 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

выделять содержание различных теорий происхождения государства; сравнивать 

различные формы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 
соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; характеризовать особенности 

системы российского права; различать формы реализации права; 

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 
механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; 
характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 
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различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 
дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; различать 

формы наследования; 
различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 
и расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; выделять права 

и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 
определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 
целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 
Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 
выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
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понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 
толковать государственно-правовые явления и процессы; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 
систем других государств; 
различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; сравнивать различные виды 

избирательных систем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

анализировать институт международно-правового признания; выявлять особенности 

международно-правовой ответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств 

в рамках международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 
различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 
процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 
характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 
отчетности; 

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 
Обществознание 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего 

общего образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; 
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• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей 

иных культур, конфессий; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских 

организаций; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

• идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
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• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России. 

 

Эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

• убежденность в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

• стремление проявлять качества творческой личности. 

 

Физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, потребность в 

физическом совершенствовании; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

• готовность к активной социально направленной деятельности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 
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• готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении жизни. 

 

Экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое 

развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе;  

• мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 

протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования (на базовом уровне) 
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у них совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать свое 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей;  

• готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать типичные социальные роли; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями 

Базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать социальную 

проблему, рассматривать ее всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и 

процессов; 
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• определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

социальных явлениях и процессах; 

• вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов 

деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в 

том числе учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

• развивать навыки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыки разрешения проблем; 

• проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных 

методов социального познания; 

• осуществлять деятельность по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

• формировать научный тип мышления, применять научную 

терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

• выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и 

процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

• анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 
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• давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 

социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать 

приобретенный опыт; 

• уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и 

процессах в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения; 

• ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

• владеть навыками получения социальной информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность информации различных 

видов и форм представления (в том числе полученной из интернет-

источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
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• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

• развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 

• предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
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• давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; 

• делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при 

наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать 

ответственность за принятое решение; 

• оценивать приобретенный опыт; 

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности. 

Принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

• признавать свое право и право других на ошибки; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 
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1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

общественных потребностях и общественных отношениях; социальной 

динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния 

массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 

общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как 

субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; 

деятельности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном 

поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и методах 

мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в 

области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в 

том числе государственной политике поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях 

рыночных отношений в современной экономике; роли государственного 

бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной 

деятельности в экономической и финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 

семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод 

человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах 

разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 

жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, 

направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, 

личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные 
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ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, 

ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний 

продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы 

государственного регулирования экономики, международное разделение 

труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 

общество, личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных 

критериев используемые в социальных науках понятия и термины, 

отражающие явления и процессы социальной действительности, в том числе: 

виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, 

религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды 

налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; 

типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники 

финансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и 

конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; 

материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; 

мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной 

культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 

макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 

экономической сферах жизни российского общества; противоречивого 

характера общественного прогресса; глобализации; культурного 

многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, 

науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; 

экономические функции государства; Центрального банка Российской 

Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а 

также специальные методы социального познания, в том числе 
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социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для 

анализа социальной информации о многообразии путей и форм 

общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и 

современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 

развития, полученной из источников разного типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных 

источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

с опорой на полученные знания об обществе, о его духовной культуре и 

экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и 

творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 

тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные 

тексты. 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач при изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и 

приобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об 

экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы по 
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проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и 

необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и 

норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в 

экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах 

общества; многообразии путей и форм общественного развития; человеке как 

результате биологической и социокультурной эволюции; многообразии 

видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях 

научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; 

субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; 

возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в 

современном обществе; свободе совести; значении поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; 

использовании мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенностях труда 

молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, 

анализировать и использовать информацию для принятия ответственных 

решений по достижению финансовых целей и управлению личными 

финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых 

услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной 

финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития 

современного общества, общественного и индивидуального сознания, 

потребностей и интересов личности, научного познания в социально-

гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в 

том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять 

степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать 

оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 
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12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать 

решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные 

способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения 

социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая 

нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 

наркомании. 

11 КЛАСС 

 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях 

социальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в 

современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли 

семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе 

и полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве 

Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты 

прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, 

семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 

семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод 

человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений при изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная 
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стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная 

роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, 

социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный 

конфликт, политическая власть, политический институт, политические 

отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 

политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, 

политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 

отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 

ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, 

законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 

власть, социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных 

критериев используемые в социальных науках понятия и термины, 

отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные 

общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные 

нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 

миграционных процессов в современном мире; формы государства; 

политические партии; виды политического лидерства, избирательных и 

партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и 

институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды 

правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; 

права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 

конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы 

защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-

правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; 

права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; 

налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности 

налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную 

окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 

социальной структуры, формы государства, политической культуры 

личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-

правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 
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приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других 

сфер жизни общества; права и морали; государства и права; действия 

правовых регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в 

Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения 

социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности 

за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы 

права; социального контроля; государства, субъектов и органов 

государственной власти в Российской Федерации; политических партий; 

средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической 

сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации», для анализа социальной информации о 

социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые 

акты, государственные документы стратегического характера, публикации в 

СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, 

представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 
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7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

с опорой на полученные знания о структуре общества, социальных 

отношениях, политической сфере, правовом регулировании и 

законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, 

составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач 

при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных 

знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической 

сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и 

аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в 

современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; 

опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и 

свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе 

о социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности 

и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре 

политической системы; роли Интернета в современной политической 

коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; 

юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных 

принципах национальной политики в Российской Федерации; социальных 

конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; 

государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и 
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мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном 

устройстве и политической системе Российской Федерации на современном 

этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; 

основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; 

правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема 

на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 

условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 

гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых 

услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; 

находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную 

государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных 

отношений, политической жизни общества, правового регулирования, в том 

числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социального 

взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в 

типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том 

числе норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 

поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества, представление о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностное отношение к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного сознания, этического 

поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного 

вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, решений, 

рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
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регулярная физическая активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профессиональной 

деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении 

практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на 

применение математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации, овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
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воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей 

математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 
 



112 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 

результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач, 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 



113 
 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные), выполнять 

свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая дробь, проценты, 

иррациональное число, множества рациональных и действительных чисел, модуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку результата вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать подходящую форму записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы; 

свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента; 

оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные уравнения и уравнения-

следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений, применять метод 

интервалов для решения неравенств; 
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свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с целыми коэффициентами, корни 

многочлена, применять деление многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения 

задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определитель матрицы 2 × 2 и его 

геометрический смысл, использовать свойства определителя 2 × 2 для вычисления его значения, применять 

определители для решения системы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с помощью системы 

линейных уравнений, исследовать построенные модели с помощью матриц и определителей, интерпретировать 

полученный результат; 

использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений; 

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с рациональным показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические уравнения, находить их 

решения с помощью равносильных переходов или осуществляя проверку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования тригонометрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять необходимые формулы для решения 

основных типов тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства по условию 

задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно обратные функции, композиция 

функций, график функции, выполнять элементарные преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические функции, промежутки 

монотонности функции, максимумы и минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке; 
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свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым показателем, график степенной 

функции с натуральным и целым показателем, график корня n-ой степени как функции обратной степени с 

натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, выполнять элементарное 

исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики, 

использовать их графики для решения уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций 

числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач из других 

учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между величинами; 

Начала математического анализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальный рост, формула сложных процентов, иметь представление 

о константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания последовательностей, монотонные и 

ограниченные последовательности, понимать основы зарождения математического анализа как анализа бесконечно 

малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика функции, асимптоты графика 

функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять свойства непрерывных функций 

для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная к графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, знать производные 

элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач. 
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Множества и логика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач из других учебных предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, свойство математического 

объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства.  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и целых чисел, 

использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, применять 

алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в различных позиционных 

системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, представлять 

комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и 

изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические неравенства, находить их 

решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять необходимые формулы для 

решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств, равносильные системы и 

системы-следствия, находить решения системы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств; 
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решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы 

по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат. 

Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств композиции двух 

функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить первообразные 

элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, средствами 

математического анализа. 

           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1) гражданское воспитание: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества, представление о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностное отношение к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного сознания, этического 

поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного 

вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, решений, 

рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физическое воспитание: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

6) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профессиональной 

деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому 
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образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении 

практических задач математической направленности; 

7) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на 

применение математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации, овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 
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проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей 

математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат;  
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в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 

результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач, 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные), выполнять 

свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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К концу 10 класса обучающийся научится: 

• свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

• применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач; 

• классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей в пространстве, прямых и 

плоскостей в пространстве; 

• свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между прямыми в пространстве, 

между прямой и плоскостью; 

• свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками; 

• свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

• классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации; 

• свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников плоскостью; 

• выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур на плоскость, выполнять 

изображения фигур на плоскости; 

• строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

• вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), геометрических тел с применением 

формул; 
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• свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, центр, ось и 

плоскость симметрии фигуры; 

• свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам в пространстве; 

• выполнять действия над векторами; 

• решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин, 

применяя известные методы при решении математических задач повышенного и высокого уровня сложности; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

стереометрических задач; 

• извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

• применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальные ситуации, применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин; 

• иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части фундамента развития 

технологий. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

• свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и сферической поверхностями, 

объяснять способы получения; 

• оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и шаром; 
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• распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получения тел вращения; 

• классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

• вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы и площади поверхностей 

многогранников и тел вращения, геометрических тел с применением формул; 

• свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и многогранников: 

многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело 

вращения; 

• вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

• изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

• свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

• выполнять операции над векторами; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями, вычисление расстояний 

от точки до плоскости, в целом, на применение векторно-координатного метода при решении; 

• свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать свойства движений; 

• выполнять изображения многогранников и тел вращения при параллельном переносе, центральной симметрии, 

зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразования подобия; 
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• строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения конуса (параллельные основанию и проходящие через вершину), сечения шара; 

• использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса 

секущей плоскости; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов 

решения, если условия применения заданы в явной и неявной форме; 

• решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин; 

• применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении стереометрических 

задач; 

• применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать реальные ситуации, 

применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

• иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части фундамента развития 

технологий. 

      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества, представление о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностное отношение к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного сознания, этического 

поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного 

вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, решений, 

рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профессиональной 

деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении 

практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 
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сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на 

применение математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации, овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
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Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей 

математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 

результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач, 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные), выполнять 

свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в графе, цепь, цикл, дерево, степень 

вершины, дерево случайного эксперимента;  
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свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие, элементарное случайное 

событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, событие, противоположное 

данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную прямую для решения задач, пользоваться формулой 

сложения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, независимые события, дерево 

случайного эксперимента, находить вероятности событий с помощью правила умножения, дерева случайного опыта, 

использовать формулу полной вероятности, формулу Байеса при решении задач, определять независимость событий 

по формуле и по организации случайного эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов множеств, элементарных событий 

случайного опыта, решения задач по теории вероятностей;  

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача, независимые 

испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в серии испытаний до первого успеха, в серии 

испытаний Бернулли, в опыте, связанном со случайным выбором из конечной совокупности;  

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма распределения, 

бинарная случайная величина, геометрическое, биномиальное распределение.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, использовать таблицу совместного 

распределения двух случайных величин для выделения распределения каждой величины, определения независимости 

случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины (распределения), применять 

свойства математического ожидания при решении задач, вычислять математическое ожидание биномиального и 

геометрического распределений;  

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной величины, применять свойства 

дисперсии случайной величины (распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение 

геометрического и биномиального распределений; 
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вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характеристики генеральной 

совокупности данных по выборочным характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие 

статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  «Алгебра и начала математического анализа» 

 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне среднего общего 

образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов:  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества, представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного сознания, этического 

поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного; осознанием личного 

вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 
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эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, 

решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам профессиональной 

деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовностью и способностью к математическому 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении 

практических задач математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознанием глобального характера экологических проблем; ориентацией 

на применение математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями, 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие; условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

• проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и 

выводы; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
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• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

• проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей 

математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, 

процессами; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях. 

Работа с информацией: 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

• выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

• структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 

• оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность социальных навыков 

обучающихся. 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, 

грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат;  
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• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных 

навыков личности. 

Самоорганизация: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 
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• оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 

результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

10 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

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

Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами. 

Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку и оценку результата 

вычислений. 

Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма записи действительного числа, корень 

натуральной степени; использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения практических 

задач и представления данных. 

Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла; использовать запись произвольного угла 

через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства 

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

неравенство; тригонометрическое уравнение; 

Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические уравнения. 

Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать основные типы целых, 

рациональных и иррациональных уравнений и неравенств. 
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Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из различных областей науки и 

реальной жизни. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства по условию 

задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и множество значений 

функции, график функции, взаимно обратные функции. 

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

Использовать графики функций для решения уравнений. 

Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции с целым показателем. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач из других 

учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами. 

Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Задавать последовательности различными способами. 

Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач прикладного характера. 

Множества и логика 

Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 

Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач из других учебных предметов. 

Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 
 

11 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 
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Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки делимости целых чисел, разложение 

числа на простые множители для решения задач. 

Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Применять свойства степени для преобразования выражений; оперировать понятиями: показательное уравнение 

и неравенство; решать основные типы показательных уравнений и неравенств. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать понятиями: логарифмическое 

уравнение и неравенство; решать основные типы логарифмических уравнений и неравенств. 

Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать систему линейных уравнений 

для решения практических задач. 

Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и неравенств. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и системы 

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

Функции и графики 

Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки экстремума 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; использовать их для исследования функции, 

заданной графиком. 

Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических функций; изображать 

их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений и неравенств. 

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

линейных уравнений. 

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

Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; использовать геометрический и 

физический смысл производной для решения задач. 
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Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, произведения, частного 

функций. 

Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, применять результаты 

исследования к построению графиков. 

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

экономических, задачах. 

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

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

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

математического анализа. 

ГЕОМЕТРИЯ (базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества, представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
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осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного сознания, этического 

поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного; осознанием личного 

вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, 

решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам профессиональной 

деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовностью и способностью к математическому 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении 

практических задач математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознанием глобального характера экологических проблем; ориентацией 

на применение математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями, 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие; условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

• проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и 

выводы; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
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Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

• проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей 

математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, 

процессами; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях. 

Работа с информацией: 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

• выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

• структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 

• оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность социальных навыков 

обучающихся. 

Общение: 
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• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, 

грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат;  

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных 

навыков личности. 

Самоорганизация: 

• составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации. 

Самоконтроль: 
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• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 

результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость. 

Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач. 

Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла; линейный угол 

двугранного угла; градусная мера двугранного угла. 

Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы многогранника, 

правильный многогранник. 

Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, прямоугольный параллелепипед, куб). 

Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые и невыпуклые 

многогранники; правильные многогранники; прямые и наклонные призмы, параллелепипеды). 

Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников. 

Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов. 
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Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 

объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные 

аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление расстояний между двумя 

точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные 

аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление углов между 

скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов. 

Вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с применением формул; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами подобных многогранников. 

Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и плоскость симметрии; центр, ось и плоскость 

симметрии фигуры. 

Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов 

решения, если условия применения заданы в явной форме. 

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов 

геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять изученные понятия в 

процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 
 

11 КЛАСС 
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Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности; цилиндр; 

коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус; сферическая поверхность. 

Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар). 

Объяснять способы получения тел вращения. 

Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 

Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента; шаровой слой, основание 

шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор. 

Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с применением формул. 

Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы; сфера, вписанная в 

многогранник или тело вращения. 

Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов. 

Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

строить сечения тел вращения. 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках. 

Оперировать понятием вектор в пространстве. 

Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, объяснять, какими 

свойствами они обладают. 

Применять правило параллелепипеда. 

Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные 

векторы. 

Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. 

Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 
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Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов 

решения, если условия применения заданы в явной форме. 

Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода. 

Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных математических задач. 

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов 

геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять изученные понятия в 

процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества, представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 
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сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного сознания, этического 

поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного; осознанием личного 

вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, 

решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам профессиональной 

деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовностью и способностью к математическому 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении 

практических задач математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознанием глобального характера экологических проблем; ориентацией 

на применение математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  
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сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями, 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие; условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 
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• проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и 

выводы; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

• проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей 

математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, 

процессами; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях. 

Работа с информацией: 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

• выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

• структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 

• оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 
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2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность социальных навыков 

обучающихся. 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, 

грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат;  

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных 

навыков личности. 

Самоорганизация: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 
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Самоконтроль: 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 

результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 

 

Читать и строить таблицы и диаграммы. 

Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее значение, размах массива 

числовых данных.  

Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, элементарное событие 

(элементарный исход) случайного опыта; находить вероятности в опытах с равновозможными случайными 

событиями, находить и сравнивать вероятности событий в изученных случайных экспериментах.  

Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, противоположное 

данному событию; пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения вероятностей при решении задач.  

Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находить вероятности с помощью правила 

умножения, с помощью дерева случайного опыта.  

Применять комбинаторное правило умножения при решении задач.  
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Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и неудача; находить 

вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха; находить вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли.  

Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма распределения.  
 

11 КЛАСС 

 

Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощью диаграмм. 

Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, как применяется математическое 

ожидание случайной величины находить математическое ожидание по данному распределению.  

Иметь представление о законе больших чисел. 

Иметь представление о нормальном распределении. 
 

   



 

Информатика 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты отражают готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений 

воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка, соблюдение основополагающих норм 

информационного права и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России 

в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки 

в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 

сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе 

основанные на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 



 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, в том числе и за счёт 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях информатики и научно-технического 

прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационно-

коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса 

и общественной практики, за счёт понимания роли информационных 

ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного 

общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы 

по информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих 

возможностей;  



 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, отражённые в универсальных учебных действиях, а именно: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  



 

формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 



 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, 

аргументированно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень.  

2) самоконтроль: 



 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней 

процессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», 

«информационный процесс», «система», «компоненты системы», 

«системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры 

источников их получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития 

компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными 

видами программного обеспечения для решения учебных задач по 

выбранной специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и 

материалов, размещённых в сети Интернет; 



 

понимание основных принципов дискретизации различных видов 

информации, умение определять информационный объём текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений (префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального числа в различных системах 

счисления, выполнять преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире, об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование 

методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных 

данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и 

символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять 

без использования компьютера результаты выполнения несложных 

программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных 

исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых 

задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм 

(процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) 

типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 



 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, 

вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с 

вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе 

данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять 

анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представлять 

результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с 

использованием различных цифровых технологий, понимание возможностей 

цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных 

сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об 

использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах. 
 

Физика 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 



 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям 

российских учёных в области физики и техники; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 

деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, 

присущего физической науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 

числе связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области 

физики на протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества;  

расширение опыта деятельности экологической направленности на 

основе имеющихся знаний по физике; 



 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе 

изучения физики осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения задач физического содержания, применению различных 

методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 



 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, в том числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с 

учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной 

деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 



 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 

физики и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных 

задач, план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя 

ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области 

физики, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы 

по физике для уровня среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 



 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении общения, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом 

уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, 

идеальный газ, модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный 

электрический заряд при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

законов механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и 

электродинамики: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей 

и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, 

электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: 

координата, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность; при описании правильно трактовать 



 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: давление газа, температура, средняя 

кинетическая энергия хаотического движения молекул, среднеквадратичная 

скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические 

явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, 

электрическое поле, напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические 

законы и принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем 

отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые 

законы, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную 

формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и 

технических устройств; различать условия их безопасного использования в 

повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и 

процессов с использованием прямых и косвенных измерений, при этом 

формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, 

собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и 

формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные 

методы оценки погрешностей измерений; 



 

исследовать зависимости между физическими величинами с 

использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, 

используя физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую 

цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и 

физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации 

и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие 

техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять обязанности и 

планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать 

вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом 

уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей, целостность и единство 

физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: 

точечный электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная 



 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических 

задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

законов электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, 

тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и 

волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение 

линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, 

оптические, электрическую проводимость различных сред) и 

электромагнитные явления (процессы), используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота 

колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе 

гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия связи 

атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические 

законы и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного 

соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной 

индукции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения 

света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, 

закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, 



 

закон радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку 

закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника 

с током, силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, 

тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и 

процессов с использованием прямых и косвенных измерений: при этом 

формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, 

собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и 

формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные 

методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, 

используя физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую 

цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и 

физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации 

и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, различать условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 



 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в 

развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие 

техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять обязанности и 

планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать 

вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 
 

 

 

Химия 

 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

➢ раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

➢ иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов 

в периодической системе; 

➢ анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

➢ применять правила систематической международной номенклатуры как 
средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

➢ составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

➢ объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

➢ характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

➢ характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

➢ приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 



 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их идентификации и объяснения области применения; 

➢ определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

➢ устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 

от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 

продуктов реакции; 

➢ устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

➢ устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

➢ подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

➢ определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

➢ приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

➢ обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

➢ выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

➢ проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

➢ использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

➢ 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; 

➢ устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний; 

➢ представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

и перспективных направлений развития химических технологий, в том числе 

технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 

бытовых отходов. 
  
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

➢ формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

➢ самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

➢ интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 

➢ описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово- 

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

➢ характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 
➢ прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Биология 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 

БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, 

наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних 

убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития 

биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в 

своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие экологического правосознания, способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 



 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 



 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение 

правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, 

охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 



 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся, 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать:  



 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 



 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать 

суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и 

согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и 

вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 



 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и 

способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных 

ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В 

программе предметные результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе 

должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 



 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз 

(саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. 

Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И. 

Вавилова), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости 

использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания 

для предсказания наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе 

должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность 



 

организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, 

консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М. 

Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о 

биосфере В. И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, 

особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на 

организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в 

биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости 

использования достижений современной биологии для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 

Физическая культура 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 



 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях  

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 



 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при 

создании учебных и социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 



 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 



 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре. 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 

формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного 

отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 

возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных 

интересов и функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, 

физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального 

состояния организма, использовать их при планировании содержания и направленности 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 

подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на 

повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду 

и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий;  



 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 

планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по 

одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 

предупреждения и оказания первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 

работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с 

целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их 

содержание и физические нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых 

испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); 



 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых  

 

Астрономия 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным и предметным), которые должны демонстрировать 

выпускники по завершении обучения в средней школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в российском обществе правилами и 

нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, 

прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 

Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации 

и к жизни в целом. 

Гражданское воспитание: 

• сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 

жизни; 

• уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

• сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

• готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

• готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной 

безопасности личности, общества и государства. 



 

Патриотическое воспитание: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, 

гордости за свою Родину и Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, российской армии и флота; 

• ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых 

сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей; 

• сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

• сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 

общества и государства; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска 

возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, 

смягчению их последствий; 

• ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и 

добровольчества. 

Эстетическое воспитание: 

• эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Физическое воспитание: 

• осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

• знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

• потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 



 

• осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

• готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

• готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе трудовой деятельности; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

Экологическое воспитание: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

• расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в 

технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях 

знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

• понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

• способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно 

действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать овладение универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

• самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 

• устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 

выявлять их закономерности и противоречия; 

• определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных 

критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски 

возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

• моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

• планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

• развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

• владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том 

числе при разработке и защите проектных работ; 

• анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 

установленных (обоснованных) критериев; 

• раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 

повседневной жизни; 

• критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

• характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 



 

• использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и 

навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

• владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 

условий информационной безопасности личности; 

• создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

• владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

• осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

• распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

• владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

• аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

• ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 

распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 

• оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 



 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической 

значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

• делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

• оценивать приобретённый опыт; 

• расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других 

предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

• оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролировать соответствие результатов целям; 

• использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения. 

Принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового 

безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны обеспечивать: 



 

• сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

• сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

• сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; 

знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на 

практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте; 

• знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять 

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической 

безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 

природопользования; 

• владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в 

сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера; 

• знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 

умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 

• знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их 

на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

• знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 

быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности; 



 

• сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли 

государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения 

в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; 

знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 

акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

• сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в 

области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской 

обороны; 

• знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 

области; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ 

№5» г. Усинска и служит одним из оснований для разработки локального нормативного 

акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования г. Усинска, Республики Коми и Российской Федерации, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения учащимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ 

№5» г. Усинска в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

➢ оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

➢ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
➢ оценка результатов деятельности как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися ООП СОО. 

Система оценки образовательных достижение включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

➢ стартовый контроль; 

➢ текущий контроль; 

➢ тематический контроль; 

➢ внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

➢ промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

➢ государственная итоговая аттестация, 

➢ независимая оценка качества образования учащихся, 

➢ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

➢ мониторинга результатов образовательных достижений учащихся, полученных в 

рамках внутренней оценки 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 
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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, по совершенствованию 

программы развития образовательной организации, 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 учащимися 

образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «СОШ №5» г. Усинска 

реализует системно -деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

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 и др.). 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
 

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 учащихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения учащимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 
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программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок: 

➢ балльная система (отметки): 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно); 

➢ безотметочное оценивание по зачетной системе: «зачтено»/«не зачтено». 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проектные 

задачи и проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Виды контроля и оценки: 

Тематический (текущий) контроль - осуществляется в течение всего учебного года. Формы 

текущего контроля: 
➢ устный ответ; 

➢ самостоятельные работы; 

➢ административные проверочные работы; 

➢ итоговые, годовые, тематические, входные, стартовые, интегрированные 

контрольные работы; 

➢ стандартизированные письменные и устные работы; 

➢ сочинения, изложения, диктанты; 

➢ практические, лабораторные работы; 

➢ тестирование; 

➢ зачет; 

➢ сдача нормативов по физической культуре; 

➢ защита проектов; 

➢ творческие работы. 

Виды контроля и оценки: 

➢ Стартовый - проводится в начале учебного года (по результатам повторения). 

➢ Тематический (текущий) контроль - осуществляется в течение всего учебного 

года в форме устного и письменного опроса, наблюдений учителя за 

деятельностью учащихся, при выполнении тематических проверочных, 

самостоятельных работ. 

➢ Промежуточный (годовая аттестация) - позволяет сделать выводы об уровне 

учебных достижений учащихся на основе результатов стандартизированных 

работ по предметам учебного плана; комплексной проверочной работы на 

межпредметной основе. По результатам промежуточной аттестации 

принимается решение о переводе учащегося в следующий класс. 

➢ Итоговый (при выпуске из средней школы) - позволяет определить 

сформированность у выпускников средней школы опорной системы знаний и 

предметных действий, а также универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают дальнейшее успешное профессиональное обучение. Итоговый 

контроль осуществляется по тем предметам, которые для данного учащегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

➢ Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, 
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завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

➢ -Самооценка и самоконтроль учащихся осуществляется систематически, 

целенаправленно совершенствуется, формируя контрольно-оценочные действия 

учащегося (регулятивные универсальные - учебные действия). 

Формы контроля и оценки: 

➢ Наблюдение - проводится всеми педагогами в течение всего учебного года. В 

рамках данной системы оценки специально организовано в рамках психолого-

педагогической диагностики (заполнение карт наблюдений и т.д.); 

➢ Устный и письменный опрос - являются формами текущего контроля, 

применяются на каждом уроке с целью организации рефлексии учащихся, 

коллективной дискуссии(устной или письменной) и т.п.; 

➢ Проекты -оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта; 

➢ Анкетирование- установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

➢ Тестовые диагностические работы - направлены не только на выявление уровня 

достижений учащегося, но и на формирование у него контрольно-оценочных 

действий, на осознание причин своей успешности/неуспешности, на формирование 

мотивации для дальнейшей деятельности; 

➢ Самостоятельные и проверочные работы - проводятся в целях оперативной 

диагностики усвоения предметного содержания, способности учащегося 

действовать по алгоритму и контролировать свои действия после их 

осуществления; 

➢ Предметные контрольные работы (в том числе, административные) - проводятся с 

целью систематизации знаний учащихся, выявления уровня владения общими 

способами действий, планирования коррекционной работы, подведения итогов 

триместра и года; 

➢ Стандартизированные предметные работы проводятся с целью объективной оценки 

предметных достижений учащегося, образовательной деятельности педагога и 

учреждения. 

Фиксация результатов: 

➢ Электронный журнал (дневник); 

➢ Аналитические документы (справки, отчеты и т.д.); 

➢ Бланки контрольных, проверочных работ (в т.ч. стандартизированных); 

➢ Карты педагогического наблюдения; 

➢ Материалы педагога-психолога (карты развития); 

➢ Листы самооценки; 

➢ Лист достижений. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне среднего общего 

образования служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 
1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «СОШ №5» г. Усинска» и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 
➢ соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «СОШ №5»г. Усинска; 

➢ участии в общественной жизни МБОУ «СОШ №5» Усинска, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

➢ ответственности за результаты обучения; 

➢ готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

➢ ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной МБОУ «СОШ №5» г. 

Усинска». Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы 

Образовательные 
достижения 

Основные показатели/объект оценивания Методы контроля 

Личностные 
результаты 

1) соблюдение норм и правил поведения, принятых 

в школе, социуме; 

2) участие в общественной жизни, общественно- 

полезной деятельности; 

3) прилежание и ответственность за результаты 

обучения; 

4) готовность и способность делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор направления    профильного 

образования, проектирование  индивидуального 

учебного  плана на старшей ступени общего 

образования; 

5) ценностно-смысловые установки учащихся, 

формируемые средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования, основ 

гражданской идентичности личности; готовность к 

переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовность к 

выбору направления профильного образования; 

6) сформированность социальных компетенций, 

включая ценностно - смысловые установки

 и моральные нормы,  опыт

 социальных и межличностных отношений, 

1. Наблюдение 

2. Тестирования 

психолога 

3. Анкетирование 

4. Мониторингов 

ые исследования на 

основе 

централизованно 

разработанного 

инструментария 

5. Портфолио 
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правосознание 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

➢ Способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

➢ способность работать с информацией; 

➢ способность к сотрудничеству и коммуникации; 

➢ способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
➢ способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

➢ способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ «СОШ № 5» Усинска» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета и осуществляется педагогом-психологом, классными 

руководителями, учителями-предметниками. 

Оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы 

 
№ 

 

Образователь- 

ный результат 

 

Параметр 

оценки 

 
Индикатор 

 

Оценоч- ная 
процедура 

 

Исполни- тель 

 

Периодич- 

ность оценки 

1 Навыки работы с 

информацией 

Умение 

кодировать 

информацию 

(в том числе, 

полученную в 

сети 

интернет) 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ 

их владение 

указанными 

умениями 

Контроль- 

ные работы 

Учителя - 

предметники 

В конце 

учебного года 
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2 Смысловое 

чтение 

(читательская 

компетенция) 

Умение 

выделять 

главную 

информацию 

в тексте и 

видеть 

избыточную 

(лишнюю, не 

нужную для 

решения 

поставленной 

задачи) 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ 

их владение 

указанными 

умениями 

Комплекс- 

ная 

контрольна 

я работа 

Учителя - 

предметники 

В конце 

учебного года 
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3 Владение ИКТ- 

компетентностью 

Умение 

использовать 

ИКТ в 

познавательн 

ой 

деятельности 

и социальной 

практике 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ 

их владение 

указанными 

умениями 

Самооценк 

а учащихся 

в ходе 

анкетирова 

ния. 

Отзыв 

родителей 

Учитель 

информатики 

В конце 

учебного года 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результат (продукт) проектной деятельности, любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих программах 

по учебному предмету, доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной 

программы 
 

№ Показатель  
Едини ца 

1 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

человек/% 

2 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

балл 
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3 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

балл 

4 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

5 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, 
в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

6 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

8 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 

  
 

 

 

 

 

  

• регионального уровня; человек/% 

• федерального уровня; человек/% 

• международного уровня человек/% 

10 

 
  

Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

человек/% 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. Проводится администрацией в начале 

10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. 

Стартовая диагностика проводится с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка является 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым МБОУ «СОШ 5» г. Усинска самостоятельно (из части, 

формируемой участниками образовательных отношений), тематические планируемые 
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результаты устанавливаются самой МБОУ «СОШ №5» г. Усинска согласно «Положению 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся». Тематическая оценка ведётся как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим учащимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия учащегося не допускается. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого триместра, и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и отражается в дневнике и в электронном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска, учащегося к государственной 

итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения освоения учебного материала задается на уровне 

выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Текущий контроль успеваемости учащихся (далее - текущий контроль) проводится 

с целью своевременного реагирования педагогических работников на отклонение от 

заданных федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования требований к планируемым результатам освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы МБОУ «СОШ №5» г. Усинска, в 

соответствии со своими должностными обязанностями. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий, 

используемые оценочные (контрольно-измерительные) материалы при проведении 

текущего контроля определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. При проведении текущего контроля педагоги используют только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых 

утверждены в составе реализуемых в школе основных образовательных программ. 
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Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах. Фиксация 

результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе (отметки)и (или 

зачет/не зачет. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 
предметом. 

При оценке результатов освоения учебных программ по предметам применяется 

дифференцированный подход. Дифференцированный подход к оценке предметных 

достижений, учащихся предполагает несколько уровней усвоения программного 

материала: 

➢ базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»), 

➢ повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

➢ высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»), 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

➢ низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета 

(выполнение в диагностических работах менее 50% заданий базового уровня). 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 
Базовый уровень достижения планируемых результатов представлен в блоке 

«Выпускник научится» 

Блок «Выпускник научится» включает круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены подавляющим 

большинством учащихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится» 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 
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числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выполнение учащимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

учащиеся, (повышенный уровень). Оценка достижения этих результатов ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

По итогам текущего контроля за учебный период выставляется отметка, которая 

выводится как среднее арифметическое, округлённое по законам математики до целого 

числа. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется с учетом учебного плана на основании заявления 

обучающегося (его родителей, законных представителей) и доводится до сведения 

родителей (законных представителей) в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с 

момента принятия решения. 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО Государственная итоговая аттестация учащихся, 

освоивших основную образовательную программу, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 

предметам: 
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➢ «Русский язык»; 

➢ «Математика»; 

➢ «Иностранный язык». 

Учащийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя 

из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного учащегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы служит письменная проверочная работа или 

письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование выполняется по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерноконструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям. 

➢ Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

➢ Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

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

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

т.п. 

➢ Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

➢ Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
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изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца - аттестате о 

среднем общем образовании. 

 

Требования к организации проектной деятельности 

Руководителем проекта является педагог МБОУ «СОШ №5» г. Усинска. 

Темы проекта определяются обучающимися, которым предоставляется право 

выбора темы, руководителя. 
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

➢ способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.д. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

➢ сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

➢ сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

➢ сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 
Вышеназванные критерии проявляются на недостаточном (соответствует оценке 

«неудовлетворительно»), базовом (соответствует оценке "удовлетворительно"), 

повышенном (соответствует оценке "хорошо") и высоком (соответствует оценке 

"отлично") уровнях сформированности навыков проектной деятельности. 



211 
 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл за 

каждый критерий) 

Повышенный (2 балла за 

каждый критерий) 

Высокий (3 балла за 

каждый критерий) 

Самостоятельно 

е приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно, с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути ее решения. 

Продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного; 

названы причины, по 

которым учащийся 

приступил к работе над 

конкретным проектом 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути ее решения. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить. 

Ученик самостоятельно 

формулирует 

противоречие между 

реальной и идеальной 

ситуацией, обращая его в 

проблему с помощью 

учителя 

Работа свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения. 

 
Продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы. 
 

Продемонстрировано 

умение самостоятельно 

найти недостающую 

информацию в 

информационном поле. 
 

Ученик самостоятельно 

формулирует проблему на 

основе анализа ситуации, 

самостоятельно 

использует потенциал 

интегрированных знаний 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрирован о 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности; умение 

запросить недостающую 

информацию у эксперта 

(учителя, консультанта, 

специалиста). Показаны 

знания из других 

предметных областей. 

Ошибки отсутствуют 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ученик 

называет тех субъектов, 

которые могут быть 

заинтересованы в решении 

проблемы. 

Продемонстрированы 

умения находить 

несколько вариантов 

решения проблемы, 

выдвигать гипотезу, 

устанавливать причинно- 

следственные связи 
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Регулятивные 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии, некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

Проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

Продемонстрирован ы 

навыки определения цели 

публичного выступления, 

определены этапы 

планирования работы. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Сформированы навыки 

анализа собственной 

деятельности (ее хода и 

промежуточных 

результатов) 

Коммуникация Продемонстрирован ы 

навыки владения 

способами оформления 

проектной работы в 

различных формах 

(текст, графики, схемы, 

таблицы и т. и.). 

Продемонстрированы 

навыки 

монологической речи, 

оформления 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки 

презентации. Ученик 

делает публичный 

доклад о цели, ходе, 

содержании 

полученной 

информации или 

Тема ясно определена и 

пояснена; 

текст/сообщение хорошо 

структурированы; все 

мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно; 

работа/сообщение 

вызывает интерес; 

продемонстрирован ы 

умения использовать 

различные средства 

наглядности при 

выступлении; вести 

дискуссию; 

отстаивать свою точку 

зрения; автор свободно 

отвечает на вопросы 

Продемонстрированы 

навыки владения 

способами (риторические, 

невербальные, логические 

и т. и.) воздействия на 

аудиторию. Автор 

организует обратную связь 

с аудиторией; развернуто 

аргументирует свои 

высказывания. 

Продемонстрирован ы 

умения уверенно держать 

себя во время 

выступления; находить 

компромисс; свободно 

отвечать на 

незапланированные 

вопросы 

Обязательные требования к оформлению и содержанию индивидуального 

итогового проекта (далее ИИП) устанавливаются методическими указаниями, которые 

разрабатываются методическим советом школы. 

Обязательные требования к оформлению и содержанию ИИП 

➢ Структура ИИП: 

➢ Титульный лист (Название школы, тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО 
учащегося, класс, допуск к защите, город, год); 

➢ Введение-1-2 страницы: исходный замысел (актуальность, цель, задачи, назначение 
проекта) 

➢ Глава 1. Обзор литературы, анализ предыдущих исследований на эту тему. Если 

работа исследовательская, то обязательно описать: объект, предмет исследования, 

методику. 
➢ Глава 2. Результаты исследования. 

➢ Общие выводы или заключение. В заключении рекомендации и перспективы. 

➢ Список использованной литературы. 

➢ Технические требования к ИИП: 
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➢ Текст: выравнивание по ширине, шрифт TimesNewRoman, 12 пт, интервал 

одинарный, отступ первой строки 1,25. 
➢ Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

➢ Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится. 

➢ Оглавление: должно формироваться автоматически. 

➢ Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт TimesNewRoman, 12 пт. 

Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все 

рисунки должны быть указания в тексте. 

➢ Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над 

таблицей справа. 

➢ Список литературы необходимо составлять по определенным правилам, в 

соответствии с требованиями ГОСТа. Печатная литература: фамилия автора и его 

инициалы. Заглавие. Место издания. Издательство. Год издания. Количество 

страниц. 

➢ Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс. 

Допускается выделение   в   тексте   отдельных   слов,   предложений,   абзацев 

«курсивом» заголовков «жирным шрифтом». Объем работы - не менее 10 листов без 

приложений, объем приложений не более 10 листов. 

Титульный лист оформляется строго в соответствии с образцом. 

В работе не допускаются орфографические, пунктуационные и стилистические 

ошибки. Их наличие приведёт к снижению оценки за работу. 

При заимствовании текста из каких-либо источников, обязательно наличие ссылок 

на автора текста в конце предложения или абзаца в виде [1], где цифра обозначает номер 

источника в списке литературы после заключения. 

Список использованных источников составляется в соответствии с ГОСТ в 

алфавитном порядке. 

Книга одного автора. Книга двух, трёх авторов. Книга более трёх авторов. 

Ссылка на электронный ресурс Статьи газет, журналов. 
Словари, энциклопедии. 

Работа обязательно включает содержание. 

Заключение включает выводы, анализ полученных результатов, рекомендации по 

использованию материалов проекта на практике. 
Список литературы 

Работа может содержать приложения, имеющие нумерацию. 

Работа представляется в печатной и электронной форме в формате doc. 

За актуальность, руководство и организацию выполнения ИИП ответственность 

несет непосредственно руководитель ИИП. 

Руководитель ИИП: 

➢ определяет задание на выполнение ИИП; 

➢ оказывает обучающемуся помощь в организации и выполнении работы; 

➢ проводит систематические консультации; 

➢ проверяет выполнение работы (по частям или в целом). 

За все материалы, изложенные в ИИП, принятые решения и за точность всех 

данных ответственность несет непосредственно учащийся - автор ИИП. 

Требования к содержанию и направленности проекта 

На уровне среднего общего образования обучающиеся имеют право выбора одного 
из направлений проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

➢ исследовательское; 

➢ инженерное; 

➢ прикладное; 

➢ бизнес-проектирование; 

➢ информационное; 
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➢ социальное; 

➢ игровое; 

➢ творческое. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результат (продукт) проектной деятельности, любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

К защите учащийся должен подготовить продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм. 

Требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

По окончании выполнения ИИП учащийся подготавливает защиту и презентацию ИИП. 

Этапы и примерные сроки работы над проектом 

В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 
Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта, 

Основной этап (ноябрь-февраль): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 

способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. 

Заключительный (март - май): защита проекта, оценивание работы. 

Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный руководитель. 

Требования к процедуре проведения защиты проекта 

Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания 
доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 5 минут. 

Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных 

навыков обучающегося. 

К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание проекта. Место 
защиты ИИП - образовательная организация. 

Школа определяет график защиты ИИП. График защиты ИИП утверждается 

директором школы. 

Школа создаёт школьную аттестационную комиссию. Состав комиссии от 3 до 7 

человек. В комиссии должны присутствовать: представитель администрации, классный 

руководитель, педагог по соответствующему направлению. Состав комиссии должен 

подбираться с учётом предметных областей ИИП. В комиссии могут присутствовать: 

представитель муниципальных органов образования, методических служб, представители 

Управляющего Совета школы, родительская общественность, представители ВУЗов. 

Школьная аттестационная комиссия оценивает уровень ИИП в соответствии с 

критериями. 

Для защиты ИИП издается приказ директора о сроках проведения. 

Школа организует в дополнительные сроки защиты ИИП для детей с ОВЗ, больных 

детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты). 

Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на 
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доработку. Ученик дорабатывает ИИП в течение недели, представляет к повторной 

защите. 

Ученику, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно на 

муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне 

автоматически ставится высший бал и от защиты в школе он освобождается. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

➢ способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

➢ сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

➢ сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

➢ сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

➢ Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

➢ оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта; 

➢ для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую могут входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

➢ оценивание производится на основе критериальной модели; 

➢ для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 

презентации итоговых оценок учащихся и другим заинтересованным лицам 

определяет сама образовательная организация. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. 
Требования включают: 

освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

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 
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коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся; 

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

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. 

Универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 
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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, 
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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 Школы на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, 

обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного 

роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

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

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

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

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

Описание ценностных ориентиров развития УУД на уровне среднего общего образования 

Поскольку в подростковом возрасте ведущими видами деятельности становятся 

межличностное общение и социальные пробы, основной акцент в развитии УУД 

приобретают коммуникативные учебные действия. 

Поэтому особое внимание учителями уровня среднего общего образования 

уделяется: 

➢ формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества со взрослыми и детьми, навыков командной работы; 

➢ практическому освоению морально-этических и психологических принципов 
общения и сотрудничества; 

➢ практическому освоению умений, составляющих основу современной 

коммуникативной культуры (в частности, умению организовать коммуникацию, 

удерживать собственную позицию, формулировать и доносить точку зрения, 

слушать и слышать других, делегировать ответственность и формировать 

совместный результат, владеть технологиями диспута, дебатов, дискуссии и пр.); 

➢ развитию устной и письменной речи, риторических навыков; 

➢ приобретению навыков саморегуляции и самоорганизации как элемента 

коммуникативной компетентности. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, реализуемым через все предметные области и внеурочную 

деятельность. Требования к формированию УУД включены в планируемые результаты 

освоения программ всех учебных предметов. 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
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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 образовательном пространстве Школы (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. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

1.Задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
2.Задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проверять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В средней школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: Задания, 
формирующие коммуникативные УУД: 

➢ на учет позиции партнера; 

➢ на организацию и осуществление сотрудничества; 

➢ на передачу информации и отображение предметного содержания; 

➢ тренинги коммуникативных навыков; 

➢ ролевые игры. 

Задания, формирующие познавательные УУД: 

➢ проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

➢ задачи на сериацию, сравнение, оценивание; проведение эмпирического 

исследования; 
➢ проведение теоретического исследования; 

➢ смысловое чтение. 

Задания, формирующие регулятивные УУД: 

➢ на планирование; 

➢ на ориентировку в ситуации; 

➢ на прогнозирование; на целеполагание; 

➢ на принятие решения; 

➢ на самоконтроль. 
Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задания должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 
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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 навыков 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 позволит 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) семинары, конференции, ассамблеи 

обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на семинарах, 

конференциях, 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: 
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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. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

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 
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проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров 

и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; внеурочная учебно- исследовательская 

деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урочной деятельности: 

научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и 

др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: исследовательское; инженерное; прикладное; 

информационное; социальное; творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий Школы, а также 

характеристики рабочей предметной программы. Проекты могут быть реализованы как в рамках 

одного предмета, так и на содержании нескольких. В отличие от основной школы, проект в 

средней школе носит индивидуальный характер. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

➢ исследовательское; инженерное; прикладное; 

➢ бизнес-проектирование; 

➢  информационное;  

➢ социальное; 

➢ игровое;  

➢ творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

➢ бизнес-проектирование;  

➢ исследовательское; 

➢ инженерное;  

➢ информационное. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный 

исследовательский проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение 2 лет. В ходе такой 

работы старшеклассник — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Работая над 

проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, 

выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами. Одной из 

особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это 

позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 
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Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

➢ о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

➢ о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 

➢ об истории науки; 

➢ о новейших разработках в области науки и технологий; 

➢ о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 

➢ решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

➢ использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

➢ использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

➢ использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

➢ использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

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

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

➢ отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

➢ оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

➢ находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

➢ -самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

➢ -адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

➢ -адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

➢ -адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
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обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 
Условия включают: 

➢ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
➢ уровень квалификации педагогических и иных работников Школы; 

➢ непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

➢ педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 
основной и старшей школы; 

➢ педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

➢ педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

➢ педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

➢ педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

➢ характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 

➢ педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

➢ наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

➢ педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

➢ сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 
дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

➢ обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

➢ образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

➢ обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

➢ привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

➢ привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков 

и представителями иных культур; 

➢ обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

➢ -обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

➢ обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
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проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

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

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

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

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

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

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно- коммуникативными технологиями. 

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

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

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

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

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Материал образовательного события (мероприятия) должен носить полидисциплинарный 

характер; 

➢ в событии (мероприятии) можно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

➢ в событии (мероприятии) могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи 

выпускники принимают участие в образовательном событии; 

➢ во время проведения образовательного события (мероприятия) могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

➢ для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

➢ правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
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формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

➢ каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 

то или иное количество баллов; 

➢ на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

➢ в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения  обучающимися 

универсальных учебных действий 
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

➢ защита темы проекта (проектной идеи); 

➢ защита реализованного проекта. 

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

➢ актуальность проекта; 

➢ положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

➢ ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

➢ риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

➢ В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебного  плана. 

Рабочие программы учебных предметов (РПУП) определяют содержание образования на 
уровне среднего общего образования. 

РПУП разработаны на основании требований «Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1578 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2012г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учетом программ, включенных в её структуру. При разработке рабочих 

программ учебных предметов, учебных курсов использовались примерные программы учебных 

предметов. Примерные программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования. 

Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют 

его по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. Примерные программы по учебным предметам не сковывают 
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творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них 

широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор 

собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной 

деятельности. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 РПУП 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» 
Программа курса внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897, с изм. от 29.12.2014), на 

основе программы «Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-11 классов» В. И. Ляха, 

А. А. Зданевича, Москва, Просвещение.) 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» призвана сформировать у 

учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. В программе представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие 

овладению элементами техники и тактики спортивных игр, развитию физических способностей. Основная 

идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 

Цель программы: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 
Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию учащихся; 
- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 
- формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 
- обучение технике и тактике спортивных игр; 
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости); 
- формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 
- воспитание моральных и волевых качеств. 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» предназначена для учащихся 10-

11 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и 

рассчитана на проведение: 

В 10-х классах – 2 часа на параллели (68 часов) 

В 11-х классах – 2 часа на параллели (68 часов) 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке.   

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся:  

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека;  

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или 

исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психическому здоровью;  

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни.  

 

Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми;  

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;  

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;  

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;  

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.  

 

Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 
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организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой 

 

Выпускник научится: 

 - соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми;  

- выполнять технические приёмы и тактические действия;  

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил;  

- демонстрировать жесты судьи спортивных игр;  

- проводить судейство спортивных игр. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- знать значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся;  

- освоить правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; - изучить названия 

разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; - знать наиболее типичные ошибки 

при выполнении технических приёмов и тактических действий;  

- освоить упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости);  

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм;  

- жесты судьи спортивных игр. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Баскетбол 

Технические действия: 

1 Передача и ловля мяча Ловля и передача мяча на месте и в движении без 

сопротивления, с пассивным и активным 

сопротивлением защитника. 

2 

2 Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления, с пассивного и активного защитника 

ведущей и не ведущей рукой. 

2 

3 Броски в кольцо Броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли), в прыжке, без 

сопротивления защитника, с противодействием. 

2 

4 Игра в защите Вырывание и выбивание мяча. Перехват   мяча. 

Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков, с изменением позиций, личная защита   в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. Тактические действия в нападении. 

Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и 

выйди». Взаимодействие двух, трех игроков в 

нападение         и защите через «заслон». Взаимодействие 

игроков (тройка и малая восьмерка). 

2 

5 Игра в нападении 2 

6 Двухсторонняя игра Игра по правилам баскетбола. 4 

Волейбол  

1 Верхняя передача двумя руками 

в прыжке 

Передача мяча у сетки и в прыжке через   сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

1 
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2 Передача двумя руками назад 

3 Прямой нападающий удар Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Прямой нападающий удар при 

встречных передачах. 

1 

4 Совершенствование приема мяча 

с подачи и в защите 

Комбинации и освоенных элементов: прием, 

передача, блокирование. 

2 

5 Одиночное блокирование и 

страховка 

Одиночное блокирование и страховка 2 

6 Двусторонняя учебная игра Игры и игровые задания по упрощенным правилам. 

Игра по правилам. Взаимодействие игроков 

линии защиты и нападения. 

4 

 Командные тактические 

действия в нападении и защите 

Взаимодействие игроков на площадке в нападении и 

защите. Игры и игровые задания по усложненным 

правилам, с ограничением пространства и с 

ограниченным количеством игроков. 

2 

8 Судейская практика Игра по правилам с привлечением учащихся к 

судейству. Жесты судьи. 

2 

Футбол                                                                                      

Техника игры: 

1 Удары по мячу, остановка Ведение 

мяча, ложные движения (финты) 

Удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений Ведение мяча по прямой          с 

изменением направления движения и скорости             

ведения                без сопротивления               защитника,               

с пассивным               и                              активным сопротивлением                            

защитника.ведущей       и       не       ведущей       ногой. 

Ложные движения. 

1 

2 Тактические действия, 

тактика вратаря 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Командные действия. 

Взаимодействие защитников и вратаря. 

1 

3 Тактика игры в нападении и 

защите 

Нападения и защита в игровых заданиях с атакой и 

без атаки ворот. Игра по правилам. 

2 

4 Судейская практика Игра по правилам с привлечением учащихся к 

судейству. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Первый год обучения 

Баскетбол  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Ведение шагом, бегом, змейкой, с 

изменением направления и скорости, с пассивным сопротивлением соперника. Учебная игра 

 

Волейбол  

Передачи через сетку. Стойки и передвижения. Прием снизу после подачи. Подачи в заданную зону. 
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Тактика свободного нападения. Двусторонняя учебная игра по правилам. Судейство. 

 

Футбол  

Удары и остановка мяча серединой подъема. Ведение с обводкой и остановкой мяча. Финты. Передачи с 

отскоком от стены. Тактика игры в защите и нападении. Учебная игра. 

Бадминтон 

Правила игры. Стойки. Передвижения. Подачи. Удары. Учебная игра. 

 

Второй год обучения 

 

Баскетбол  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  Ведение в разных стойках, с сопротивлением и без. 

Броски в кольцо с места и в движении с противодействием и без. Игра в защите и нападении через 

«заслон». Взаимодействие игроков Игра по правилам.  

 

Волейбол  

Техника верхней передачи в прыжке. Прямой нападающий удар. Прием мяча с подачи. Одиночное 

блокирование. Командные тактические действия в защите и нападении. Двусторонняя учебная игра по 

правилам. Судейство. 

 

Футбол  

Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Остановки. Ложные движения (финты). Тактика игры в 

защите и нападении. Тактика игры вратаря. Судейство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс 

№ Тема Количество часов/дата 

Баскетбол 18 часов) 

1 Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

2 

2 Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

2 

3 Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

2 

4 Ведение мяча шагом, бегом, "змейкой", с обеганием 

стоек; по прямой, с изменением направления 

движения и скорости с пассивным сопротивлением 

защитника. 

2 

5 Ведение мяча шагом, бегом, "змейкой", с обеганием 

стоек; по прямой, с изменением направления 

движения и скорости с пассивным сопротивлением 

защитника. 

2 

6 Ведение мяча шагом, бегом, "змейкой", с обеганием 2 
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стоек; по прямой, с изменением направления 

движения и скорости с пассивным сопротивлением 

защитника. 

7 Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на 

месте с пассивным сопротивлением защитника. 
2 

8 Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на 

месте с пассивным сопротивлением защитника. 
2 

9 Учебная игра 2 

Волейбол (16 часов) 

 

10 Стойки и передвижения. Прием снизу после подачи. 

Игра по упрощенным правилам. 
2 

11 Стойки и передвижения. Прием снизу после подачи. 

Игра по упрощенным правилам. 
2 

12 Стойки и передвижения. Прием снизу после подачи. 

Игра по упрощенным правилам. 
2 

13 Передачи сверху через сетку. Подачи в заданную 

зону. Учебная игра по упрощенным правилам. 
2 

14 Передачи сверху через сетку. Подачи в заданную 

зону. Учебная игра по упрощенным правилам. 
2 

15 Тактика свободного нападения. Игра. Судейство. 2 

16 Тактика свободного нападения. Игра. Судейство. 2 

17 Тактика свободного нападения. Игра. Судейство. 2 

Футбол (18 часов) 

18 Удар по мячу серединой подъема. Остановка мяча 

серединой подъема. 
2 

19 Ведение мяча с обводкой соперника и остановкой 

мяча. 
2 

20 Жонглирование мячом (на оценку). Удары по 

воротам. 
2 

21 Передача мяча с отскоком от стены. Финты. 2 

22 Передача мяча с отскоком от стены. Финты. 2 

23 Тактика игры в нападении. Учебная игра Судейство. 2 

24 Тактика игры в нападении. Учебная игра Судейство. 2 

25 Тактика игры в защите. Учебная игра. Судейство. 2 

26 Тактика игры в защите. Учебная игра. Судейство. 2 

Бадминтон (16 часов)1 

27 Правила игры. 2 

28 Стойки, передвижения. 2 

29 Стойки, передвижения. 2 

30 Подачи. 2 

31 Подачи. 2 

32 Удары 2 

33 Удары 2 

34 Учебная игра 2 

 

11 класс 

№ Тема Количество часов/дата 

Баскетбол (28 часов) 

1 Передача и ловля мяча 2 

2 Передача и ловля мяча 2 

3 Ведение мяча 2 

4 Ведение мяча 2 

5 Броски в кольцо 2 

6 Броски в кольцо 2 



233 

 

7 Игра в защите 2 

8 Игра в защите 2 

9 Игра в нападении 2 

10 Игра в нападении 2 

11 Двухсторонняя игра 2 

12 Двухсторонняя игра 2 

13 Двухсторонняя игра 2 

14 Двухсторонняя игра 2 

Волейбол (28 часов) 

 

15 Верхняя передача двумя руками в прыжке 2 

16 Передача двумя руками назад 2 

17 Прямой нападающий удар 2 

18 Совершенствование приема мяча с подачи и в 

защите 
2 

19 Совершенствование приема мяча с подачи и в 

защите 
2 

20 Одиночное блокирование и страховка 2 

21 Одиночное блокирование и страховка 2 

22 Двусторонняя учебная игра 2 

23 Двусторонняя учебная игра 2 

24 Двусторонняя учебная игра 2 

25 Двусторонняя учебная игра 2 

26 Командные тактические действия в 

нападении и защите 
2 

27 Командные тактические действия в 

нападении и защите 
2 

28 Судейская практика 2 

Футбол (12 часов) 

29 Удары по мячу, остановка Ведение мяча, 

ложные движения (финты) 
2 

30 Тактические действия, тактика вратаря 2 

31 Тактика игры в нападении и защите 2 

32 Тактика игры в нападении и защите 2 

33 Тактика игры в нападении и защите 2 

34 Судейская практика 2 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Исследования по физике» 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Исследования по физике» предназначена для учащихся 10-11 

классов.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по физике, на основе примерной программы по предмету «Физика», 

утвержденной Министерством образования РФ. В системе школьного образования учебный предмет 

«Исследования по физике» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. 

 

Цель:  

• Формирование и развитие у учащихся: 
интереса к глубокому изучению физики; 

интереса к практическому целенаправленному проведению экспериментов, позволяющих исследовать 

явления природы  

творческих способностей; 

умение работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения 

конкретных умений: наблюдать и изучать явления и свойства тел; 
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описывать результаты наблюдений; отбирать необходимые приборы, пользоваться любыми 

измерительными приборами; делать выводы, обсуждать результаты эксперимента 

• Формирование следующих знаний: 
роль эксперимента в познании 

правила работы с измерительными приборами; 

толкование полученных результатов 

Задачи:  

• Повысить интерес к изучению физики 

• Исключить формальный подход при изучении природных явлений, физических законом, математических 

описаний физических процессов.  

• Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.) 

• Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. 

• Умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи 

• Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предположениям, основаниям, критериям. 

• Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

• Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, описание результатов этих 

работ. 

• Творческое решение учебных и практических задач, самостоятельное выполнение различных творческих 

работ, участие в проектной деятельности. 

• Использование для решения познавательных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет ресурсы и другие базы данных. 

• Самостоятельная организация учебной деятельности. 

• Приобретение знаний по физике в результате самостоятельной умственной деятельности. Овладение 

умениями применять полученные знания для объяснения процессов и явлений природы, использовать знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, 

охраны окружающей среды 

Программа рассчитана на 68 часов, 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 В процессе изучения курса, обучающиеся знакомятся с экспериментами ученых Г.Галилея, И.Ньютона, 

Г.Ома, М.Ломоносова и др. 

Они проводят эксперименты и исследования, участвуют в обсуждении работ других исследователей, 

предлагают свои опыты по определенным темам. 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны: 

обладать базовыми компетенциями, т.е. умением использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:  

• для объяснения физических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• Для безопасной работы с оборудованием, электронной техникой в лаборатории, дома, школе. 

• Рационального применения простых измерительных приборов. 

обладать специальными компетенциями: 

• давать сущностную характеристику изучаемым законам, явлениям. 

• выявлять связи и зависимости между изучаемыми явлениями. 

обладать ключевыми компетенциями: 

     Информационно-технологические: 

• умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно искать, 

отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме; 

• умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов. 

• способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и по существу. 

 Коммуникативные: 

• умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением, и аргументировано 

отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе взаимопомощи и уважения; 

• умение обмениваться информацией по темам курса, фиксировать ее в процессе коммуникации. 

Учебно-познавательные: 
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• умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи для ее 

достижения, выбирать оптимальные пути решения этих задач;  

• умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, режима работы, 

порядка и способов умственной деятельности; 

• умения и навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, формулирование выводов, решение задач; 

• умения и навыки оценки и осмысливания результатов своих действий: организация само- и 

взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

10 класс 

Тема I. Исследовательская задача. Классификация исследовательских задач (5ч). 

Что такое исследовательская задача.   Классификация исследовательских задач по требованию, 

содержанию, способу задания, решения. Этапы решения исследовательских задач. 

Практические занятия. Формирование идеи решения (план решения), оформление решения. 

 

Тема II. Методы и приемы решения исследовательских задач (14 ч). 

Методы научного исследования: теоретические и эмпирические. Индукция и дедукция. Анализ и синтез. 

Сравнительный анализ. Правила проведения сравнительного анализа.  Синектика. Метод аналогий: виды 

аналогий прямая аналогия, личностная, фантастическая, символическая. Основы моделирования: 

математическое и техническое моделирование. Статические и динамические модели.  Графические методы: 

виды графиков, методика и правила использования. Диаграммы и их виды. Метод экспертных оценок. 

Организация и проведение метода экспертных оценок. Контент – анализ.  Метод мозгового штурма: 

история возникновения метода; варианты, основные этапы, правила проведения мозговой атаки.  Метод 

обращения. 

Практическое занятие. Защита проекта по решению исследовательских задач методом обращения, 

мозгового штурма. 

 

Тема III. Исследовательские задачи по кинематике и динамике (15ч) 

Исследование скорости движущегося тела под действием нескольких сил от различных физических 

параметров: угла наклона плоскости, силы трения, ускорения.    Параметры, влияющие на движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Что тяжелее тона золота или тона дерева.   

 

Практическое занятие.  Рассчитать среднюю скорость самостоятельно выбранного объекта.  Исследовать 

движение двух тел, падающих с одной и той же высоты в разных направлениях. Определение средней силы 

сопротивления воздуха, действующей на свободно падающий лист. 

Исследование веса тела в разных условиях. 

 

11 класс  

Тема I. Исследовательские задачи по молекулярной физике (12ч). 

Условия, отражающие зависимость макропараметров друг от друга. 

Влияние абсолютной и относительной влажности на окружающую среду. 

Физические величины, влияющие на    температуру кипения? Можно ли остановить рост температуры тела 

при сильном трении. Вентилятор греет или охлаждает? 

Практическое занятие.  Исследовать условия наблюдения броуновского движения.    Исследование 

адиабатного и изотермического процессов. 

 

Тема II. Исследовательские задачи по гидростатике   (4 ч). 

    Почему гвоздь тонет, а корабль плавает. Что общего у кита, подводной лодки и маленькой рыбки.  

Практическое занятие.  Исследовать, какие физические величины можно найти, применяя закон Архимеда.  

 

Тема III. Электрические и магнитные поля (4 ч). 

 Исследовательские задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами. 

Решение качественных исследовательских задач с использованием электрометра и другого оборудования. 

 

Тема IV.  Законы постоянного электрического тока. (8 ч). 

Исследовательские задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей.  

Исследование параметров, влияющих на   показания электроизмерительных приборов.   
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Практическое занятие.  Исследовать, как можно повысить предел измерения амперметра и вольтметра.  

Параметры, влияющие на мощность тока в проводнике и количество теплоты, выделяемого проводником с 

током.  

 

Тема V: Электромагнитное поле и электромагнитные волны. (6ч). 

Почему Полярное сияние на полюсах Земли.  Необычное применение электромагнитного поля.   

Исследование параметров влияющих на свойства электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация, геометрическая оптика.  

Практическое занятие.   

Исследовать    явление электромагнитной индукции, параметры, влияющие на величину индукционного 

тока.   

Формы организации образовательного процесса: 

• индивидуальные,  

• групповые,  

• индивидуально-групповые,  

• фронтальные,  

• классно-урочные. 

Виды и формы контроля: 

• промежуточный,  

• текущий и итоговый,  

• индивидуальный,  

• фронтальный: тесты, творческие задания, исследовательские задания. 

Технологии обучения:  

• уровневая дифференциация, 

• информационно-коммуникационные,  

• проектная. 

Формирование ключевых компетенций достигается путём использования 

следующих механизмов: групповая работа; исследовательская, поисковая и проектная 

деятельность; задания, требующие самооценки. 
 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

10 класс 

№ Тема  Ко

л 

час

ов 

Дата  Виды деятельности 

Тема I. Исследовательская задача. Классификация исследовательских задач (5ч). 

1  Что такое исследовательская задача   1  Составление схем, 

таблиц. 

Работа в группах, 

наблюдение, анализ, 

оформление решения 

исследовательской 

задачи 

2 Классификация исследовательских задач по требованию, 

содержанию, способу задания, решения.  

1  

3 Этапы решения исследовательских задач. 1  

4 Формирование идеи решения (план решения) исследовательской 

задачи.  

1  

5 Оформление решения исследовательской задачи.  1  

Тема II. Методы и приемы решения исследовательских задач (14 ч). 

6 Методы научного исследования: теоретические и эмпирические.  1   
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7 Индукция и дедукция.  1  Решение 

исследовательских задач 

одним из методов, 

анализ методов и их 

ранжирование. 

 

Подготовка и проведение 

эксперимента.  

 

Работа с лабораторным 

оборудованием.  

 

Построение графиков их 

чтение. 

 

Овладение и применение 

метода экспертных 

оценок. 

8 Анализ и синтез. Сравнительный анализ. Правила проведения 

сравнительного анализа  

1  

9 Синектика.  1  

10 Метод аналогий: виды аналогий прямая аналогия, личностная, 

фантастическая, символическая.  

1  

11 Основы моделирования: математическое и техническое 

моделирование.  

1  

12 Статические и динамические модели.  1  

13 Графические методы: виды графиков, методика и правила 

использования. 

1  

14 Диаграммы и их виды 1  

15 Метод экспертных оценок. Организация и проведение метода 

экспертных оценок.  

1  

16 Контент – анализ.  1  

17 Метод мозгового штурма: история возникновения метода; 

варианты, основные этапы, правила проведения мозговой атаки.  

Метод обращения. 

1  

18 Защита проекта по решению исследовательских задач методом 

обращения 

1  

19 Защита проекта по решению исследовательских задач методом 

мозгового штурма 

1  

 

Тема III. Исследовательские задачи по кинематике и динамике (15ч) 

20 Исследование скорости движущегося тела под действием 

нескольких сил от различных физических параметров. 

1  Выдвижение гипотез, 

планирование и 

постановка 

эксперимента, изучение 

научной литературы,  

Измерение физических 

величин их расчет 

и анализ. 

Вывод формул, 

построение логических 

цепочек, доказательство 

полученных результатов. 

Участие в дискуссии, 

представление 

результатов. 

21 Исследование скорости движущегося тела под действием 

нескольких сил от различных физических параметров: угла 

наклона  

1  

22 Исследование скорости движущегося тела под действием 

нескольких сил от различных физических параметров: силы трения 

1  

23 Исследование скорости движущегося тела под действием 

нескольких сил от различных физических параметров: ускорения. 

1  

24 Параметры, влияющие на движение тела, брошенного под углом к 

горизонту.  

1  

25 Параметры, влияющие на движение тела, брошенного под углом к 

горизонту.  

1  

26 Что тяжелее тонна золота или тонна дерева.  1  

27 Рассчитать среднюю скорость самостоятельно выбранного 

объекта.  

1  

28 Исследование движения двух тел, падающих с одной и той же 

высоты в разных направлениях. 

1  

29 Определение средней силы сопротивления воздуха, действующей 

на свободно падающий лист. 

1  

30 Исследование веса тела при разных видах движения. 1  

31 Мифы о невесомости. 1  

32 Одинаков ли   вес тела в разных точках Земли. 1  

33  Исследование силы трения. 1  

34 Обобщение курса 1  

ИТОГО: 34   

 

11 класс 

№ Тема  Кол 

часов 

Дата  Виды деятельности 

Тема I. Исследовательские задачи по молекулярной физике (12ч). 

1  Исследование условий, влияющих на давления 1  Составление схем, таблиц.  
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идеального газа. Работа в группах, наблюдение, 

анализ, оформление решения 

исследовательской задачи.  

Изучение научной литературы, 

постановка опытов и 

экспирементов. Построение 

графиков их чтение. 

 

Решение исследовательских 

задач одним из методов. 

Постановка экспериментов в 

виртуальной лаборатории. 

2 Влияние влажности на окружающую среду.   

3 Исследование условий образования тумана, росы.  1  

4 Исследование условий образования града, инея.   

5 Физические условия образования снежинок. 1  

6 Физические величины, влияющие на    температуру 

кипения. 

  

7 Можно ли остановить рост температуры тела при 

сильном трении? 

1  

8 Исследование условия наблюдения броуновского 

движения. 

1  

9 Исследование адиабатного и изотермического 

процессов. 

  

10 Применение методов математического моделирования 

для исследования разделения изотопных и не изотопных 

смесей. 

  

11 Математическое исследование активных сред 

химикогазодинамических и электроразрядных лазеров.  

  

12 Применение термодинамики неравновесных процессов 

для исследования процесса возрастания энтропии. 

  

Тема II. Исследовательские задачи по гидростатике   (4 ч). 

13 Почему гвоздь тонет, а корабль плавает.  1  Подготовка и проведение 

эксперимента.  

Работа с лабораторным 

оборудованием.  

14 Что общего у кита, подводной лодки и маленькой рыбки.  1  

15 Исследовать зависимость глубины погружения тела в 

жидкость от различных физических параметров. 

1  

16 Исследовать, какие физические величины можно найти, 

применяя закон Архимеда. 

1  

Тема III. Электрические и магнитные поля (4 ч). 

17 Исследовательские задачи разных видов на описание 

электрического поля различными средствами.  

1  Изучение экспериментальным 

способом индикаторов 

электрического поля, применение 

метода индукции и дедукции для 

решения поставленных задач. 

Работа с оборудованием, 

изучение устройства приборов. 

18 Решение качественных исследовательских задач с 

использованием электрометра и другого оборудования. 

1  

19 Решение качественных исследовательских задач с 

использованием электрометра и другого оборудования. 

1  

20 Исследовательские задачи разных видов на описание 

магнитного поля различными средствами 

1  

Тема IV.  Законы постоянного электрического тока. (8 ч). 

21 Исследовательские задачи на различные приемы расчета 

сопротивления сложных электрических цепей.  

1  Выдвижение гипотез, 

планирование и постановка 

эксперимента, изучение научной 

литературы,  

Измерение физических величин 

их расчет 

и анализ. 

Вывод формул, построение 

логических цепочек, 

доказательство полученных 

результатов. 

Участие в дискуссии, 

представление результатов. 

22 Исследовательские задачи на различные приемы расчета 

сопротивления сложных электрических цепей.  

1  

23 Исследовательские задачи на различные приемы расчета 

сопротивления сложных электрических цепей.  

1  

24 Исследование параметров, влияющих на   показания 

электроизмерительных приборов.  

1  

25 Исследовательская задача по повышению предела 

измерения амперметра. 

1  

26 Исследовательская задача по повышению предела 

измерения амперметра.  

1  

27 Параметры, влияющие на мощность тока в проводнике и 

количество теплоты, выделяемого проводником с током. 

1  

28 Параметры, влияющие на мощность тока в проводнике и 

количество теплоты, выделяемого проводником с током. 

1  

1  

Тема V: Электромагнитное поле и электромагнитные волны. (6ч (5ч)  

29 Почему Полярное сияние наблюдается только на 

полюсах Земли.  

  Поиск и исследование научной 

литературы, постановка опытов в 

виртуальной лаборатории, 

наблюдение и обобщение 

полученных результатов.  

 

30 Необычные применения электромагнитного поля.  1  

31 Исследовать    явление электромагнитной индукции, 

параметров, влияющих на величину индукционного тока.  

1  

32 Исследование параметров влияющих на свойства 

электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление. 

1  
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33   Исследование параметров влияющих на свойства 

электромагнитных волн: интерференция, дифракция, 

поляризация, геометрическая оптика. 

1  

34 Обобщение курса 1  

ИТОГО: 34   

 

Программа курса внеурочной деятельности «Информационные технологии» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Информационные технологии» (далее – 

программа курса) предназначена для занятий в 10-11 классе.  

Одна из важнейших социальных функций школы состоит в обеспечении развития и 

реализации способностей учащихся, их социализации, приобщения к культуре и 

профессионального самоопределения. 

Данная программа курса состоит из двух частей: компьютерные технологии; технология 

решения творческих задач. 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся всё 

более интеллектоёмкими. Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к 

интеллекту работников, занимают лидирующее положение на международном рынке труда. 

Умение для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в виде 

совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода 

улучшает ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствует о его развитом 

логическом мышлении. 

Каждый день в любой деятельности перед человеком возникают всевозможные проблемы 

и нужно уметь справляться с ними так, чтобы в результате и мир, и человек стали совершеннее. 

Для этого необходимо учиться видеть и осознавать каждую проблему как задачу, для 

решения которой надо найти свои, оптимальные способы, т.е. разработать продуктивную 

технологию, «ноу-хау» (что буквально переводится как «знаю, как»). 

Технологический подход к жизненным и производственным задачам требует постоянного 

развития творческих способностей личности. В курсе рассмотрены некоторые методы решения 

творческих задач и методы оценки характеристик способности к творчеству, а также приёмы 

развития творческих способностей. 

Формирование общетехнических и общетрудовых знаний в области компьютерных 

технологий даёт представление о мире профессий; воспитывает общественно ценные мотивы 

выбора профессии и трудолюбие; содействует развитию технологического мышления, 

творческого отношения к действительности, стремления к созиданию, проявлению 

индивидуальности у каждого обучающегося. 

Упор сделан на развитие у учащихся творческого потенциала и самостоятельности, 

становление и профессиональное самоопределение личности. В основу положен проектный 

подход, обеспечивающий использование при выполнении практических работ и изготовление 

объектов труда. 

Для выполнения различных трудовых заданий, творческих практических работ 

использован комплексный обучающий метод – метод проектов, который позволяет в большей 

степени проявить самостоятельность обучающихся в принятии решений, обеспечить 

формирование умений и навыков конструировать, планировать, организовывать и контролировать 

свой труд. 

Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике, и 

предполагает широкое применение ПК. Навыки использования информационных технологий 

предполагают умения работать с готовыми программными средствами: информационно-

поисковыми системами, редакторами текстов и графическими редакторами, электронными 

таблицами и другими пакетами прикладных программ. 

Настоящая программа написана на основании следующих нормативных документов 

1. Федерального компонента государственного стандарта базового уровня общего 

        образования 2004 года. 

2. Примерной рабочей программы основного общего образования по информатике 7-9, 

составитель – Н. Д. Угринович, М.: Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

3. Примерной рабочей программы среднего общего образования по информатике 10-11, 
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составитель – И. Г. Семакин, М.: Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Цели: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи: 

• обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний о процессах 

преобразования, хранения и использования информации и на этой основе раскрыть 

учащимся роль информатики в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, значение информационных технологий и вычислительной техники в развитии 

современного общества; 

• создать условия для формирования у учащихся стиля мышления, адекватного требованиям 

современного общества; 

• привить навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной, а 

затем профессиональной деятельности и для развития и усовершенствования меж 

предметных связей. 

• сформировать знания у учащихся в области теории информации и компьютерных 

информационных технологий, компьютерного моделирования, основ алгоритмизации и 

программирования; 

• сформировать у учащихся основы информационной культуры, умений использовать 

компьютер для решения различных практических задач; 

• развить интерес учащихся к компьютерным информационным технологиям и методам 

обработки информации. 

Курсу отводится по 1 часу в неделю в течение года обучения – 34 часа.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

• Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 

индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих 

музеев и т. д. 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира.  

• Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества.  

• Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора 

экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с информатикой и 

информационными технологиями.  

• Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности представлений о 

механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, техническими и 

социальными системами.  

Метапредметные результаты 
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• развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с 

использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных 

средств; 

• осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 

массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки 

свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи;  

• целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью 

аппаратных и программных средств компьютера; 

• умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Предметные результаты 

• понимание роли информационных процессов в современном мире;  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств;   

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель, и их свойствах;   

• развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, ветвлением и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа 

представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

В результате изучения материала: 

Учащиеся должны уметь 

• использовать ЭВМ для обработки текстовой, числовой, графической и звуковой 

информации; 

• использовать законы освещения, цвета и формы при создании графических образов; 

• использовать основные команды и режимы компьютерного моделирования при создании 

модели; 
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• выполнить модели объекта и его визуализацию; 

• применять дополнительные возможности текстовых процессоров; 

• использовать специализированные средства редактирования математических текстов и 

графического представления математических объектов; 

Учащиеся должны знать/понимать 

• о практическом использовании ЭВМ в различных сферах деятельности  

• современного человека; 

• понятие базы данных; цель создания информационной системы и роль в ней базы данных; 

понятия поля и записи в базе данных; понятие структуры записи; 

• назначение СУБД; назначение инструментов СУБД Access для создания таблиц;  

• принципы построения прикладной компьютерной системы модели; 

• особенности компьютерного моделирования; 

• базовые системные средства управления анимацией объектов и визуализацией данных;  

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Хранение и обработка информации в базах данных 

Понятие и назначение базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД); 

структурные элементы базы данных; виды моделей данных (иерархическая, реляционная). 

Проектировать, создавать, редактировать базы данных; применять различные методы поиска 

информации; создавать запросы, формировать отчеты. 

Понятие базы данных, системы управления базами данных (СУБД). Функциональные особенности 

СУБД. Фильтры. Формирование запросов, отчетов. Экспорт и импорт информации. Решение задач 

менеджмента. Создание с помощью СУБД информационно-поисковых систем по кадрам, товарам, 

финансам, фондам, материалам и т.д. 

Основы Web-технологии 

Технология Web, классификация Web-сайтов. Основы HTML. Разработка Web-страницы. 

Использование графики в Web. Создание фона и размещение рисунка на Web-странице. 

Форматирование текста в Web- документе. Вставка бегущей строки, списки нумерованные и 

маркированные. Создание структуры Web-страницы с помощью таблиц. Организация 

гиперссылок. Создание индивидуальной Web-страницы (Web-сайта). Продвижение Web-страницы 

(Web-сайта) в сети Интерне. Разработка Web-страницы (Web-сайтов) с помощью программы 

конструктора. 

Технология работы с графической информацией 

Особенности, достоинства и недостатки растровой графики и векторной графики; 

методы описания цветов в компьютерной графике – цветовые модели; 

способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; способы хранения изображений в 

файлах растрового и векторного формата; 

методы сжатия графических данных; 

проблемы преобразования форматов графических файлов; 

назначение и функции различных графических программ. 

Цветовые модели при работе с графикой. Векторная графика, достоинства и недостатки. Введение 

в GIMP, элементы главного окна. Геометрические примитивы в создании изображения. 

Занимательные и интересные эффекты в GIMP. Практическая работа №1 «Создание 

изображения». 

Решение прикладных (экономических) задач в Excel 

Ознакомиться с основами экономических расчетов в среде MS Excel; развить и углубить умение 

работать с программой MS Excel; расширить знания учащихся по темам «Форматирование и 

редактирование данных таблиц», «Абсолютная и относительная адресация», «Мастер функций», 

«Построение и редактирование графики и диаграмм»; освоить новые элементы работы в 

электронных таблицах «Организация работы со списками», «Сводные таблицы, консолидация». 

Практическая работа №2 «Начисление заработной платы» 

Приемы работы с документами в программе Microsoft Word 

Овладение основными средствами работы на ПК и новыми информационными технологиями.  

Приобретение уверенных навыков работы с программой Microsoft Word и OpenOffice Writer. 

Знакомство с правилами оформления и стандартами документов. 

Повторение основных сведений об Microsoft Word и OpenOffice Writer. Оформление абзацев, 

сноски, колонтитулы. Основы делопроизводства, основные виды и стандарты оформления 

документов. Создание и редактирование таблиц в документе. Создание и редактирование 

математических 

формул в программе Microsoft Equation.  

Практическая работа №3 «Документ "Приглашение"» 

Практическая работа №4 «Документ "Бланк резюме"» 
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Тематическое планирование 10 – 11 класс 

 

№ Название темы  Количество 

часов 

1 Хранение и обработка информации в базах данных  9 

2 Основы Web-технологии  7 

3 Технология работы с графической информацией  7 

4 Решение прикладных (экономических) задач 

 в Excel  
5 

5 Приемы работы с документами в программе Microsoft Word  6 

6 Итоговое занятие 1 

Итого  34 

 

№ Содержание материала Количество 

часов 

Дата 

по плану по факту 

Хранение и обработка информации в базах данных (9 часов) 

1 Повторение знаний по ИКТ.  ТБ 

работы на ПК 

1   

2 Понятие и типы информационных 

систем 

1   

3 Система управления базами 

данных 

1   

4 Создание БД с помощью мастера 1   

5 Создание БД с помощью 

конструктора 

1   

6 Основы работы с формами 1   

7 Создание реляционных баз 

данных 

1   

8 Создание форм, запросов, отчётов 

в БД 

1   

9 Проверочная работа по теме 

«База данных» 

1   

Основы Web- технологии (7 часов) 

10 Технология Web, классификация 

Web-сайтов 

1   

11 Основы HTML. Разработка Web-

страницы 

1   

12 Использование графики в Web 1   

13 Создание фона и размещение 

рисунка на Web-странице 

1   

14 Форматирование текста в Web- 

документе 

1   

15 Продвижение Web-страницы 

(Web-сайта) в сети Интернет 

1   

16 Создание индивидуальной Web-

страницы  

1   

Технология работы с графической информацией (7 часов) 

17 Графика. Цветовые модели 1   

18 Векторная графика, достоинства и 

недостатки 

1   

19 Введение в GIMP 1   
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20 Геометрические примитивы в 

создании изображения 

1   

21 Текст в GIMP 1   

22 Занимательные и интересные 

эффекты в GIMP 

1   

23 Практическая работа №1 

«Создание изображения» 

1   

Решение прикладных (экономических) задач в Excel (5 часов) 

24 Повторение основных сведений о 

MS Excel 

1   

25 Построение и редактирование 

графиков и диаграмм 

1   

26 Наглядное представление 

статистической информации 

1   

27 Задачи оптимизации 1   

28 Практическая работа №2 

«Начисление заработной платы» 

1   

Приемы работы с документами в программе Microsoft Word (6 часов) 

29 Основные возможности 

современной компьютерной 

техники 

1   

30 Основы делопроизводства, 

стандарты оформления 

документов 

1   

31 Практическая работа №3 

«Документ "Приглашение"» 

1   

32 Практическая работа №4 

«Документ "Бланк резюме"» 

1   

33 Microsoft Equation. Создание 

математический формул 

1   

34 Итоговое занятие 1   

 

Программа курса внеурочной деятельности «Решение задач по химии» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Решение задач по химии» (далее – программа 

курса) рассчитана на учащихся 10-11 классов, которые сделали выбор соответствующего 

направления в обучении и проявляют определенный интерес к химии. 

Теоретической базой служит курс химии основной школы. Расширяя и углубляя знания, 

полученные на профильном уровне учащиеся, совершенствуют умения и навыки по решению 

расчетных задач и упражнений (типовых и повышенного уровня сложности в том числе 

комбинированных). В качестве основной формы учебной организации предлагается проведение 

занятий, на которых закрепляются и отрабатываются умения и навыки в решении задач и 

упражнений по данной теме. 

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий и 

важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать 

связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, 

воспитывает волю к преодолению трудностей.  

Умение решать задачи является одним из показателей уровня развития химического 

мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала. 

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и закрепления изученного материала, 

предусмотрены практикумы по составлению схем превращений, отражающих генетическую связь 

между классами неорганических и органических веществ и составлению расчетных задач, с 

указанием способов их решения. 
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При разработке программы курса акцент делался на те вопросы, которые в базовом курсе 

химии основной и средней школы рассматриваются недостаточно полно или не рассматриваются 

совсем. Большинство задач и упражнений взято из КИМов по ЕГЭ предыдущих лет, что позволяет 

подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 

Настоящая программа написана на основании следующих нормативных документов 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413) с изменениями к нему; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (институт стратегических исследований в образовании РАО); 

 

Цель: расширение знаний, формирование умений и навыков у учащихся по решению 

расчетных задач и упражнений по химии, развитие познавательной активности и 

самостоятельности. 

Задачи: 

• закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению при 

решении задач и упражнений; 

• исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы 

решения комбинированных задач; 

• формировать целостное представление о применении математического аппарата при 

решении химических задач; 

• развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы; 

• способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе совместной работы 

• создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ. 

 

Курс рассчитан на 68 часов: 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

     После изучения данного курса учащиеся должны знать: 

- способы решения различных типов задач; 

- основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 

- стандартные алгоритмы решения задач. 

    После изучения данного элективного курса учащиеся должны уметь: 

- решать расчетные задачи различных типов; 

- четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 

- видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений          

численных параметров системы, описанной в задаче; 

- работать самостоятельно и в группе; 

- самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение; 

- владеть химической терминологией; 

- пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных 

 величин, необходимых для решения задач. 
 
Универсальные учебные действия 
Регулятивные:  

-умение самостоятельно определять и формулировать цели учебной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-умение составлять план решения проблемы в группе или индивидуально; 
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-умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, классифицировать; 

-умение создавать тезисы, планы, преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

-вычитывать все уровни текстовой информации; 

-умение производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, делать выводы, строить 

логические рассуждения; 

-умение применять знаки, символы, модели для решения учебных, познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и в группе, аргументировать свое мнение, распределять роли, договариваться друг 

с другом; 

-умение использовать речевые средства. 

Личностные:  

-развитие экологической культуры, бережное отношение к окружающей среде; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, инициативность; осознание 

необходимости вести здоровый образ жизни и необходимости отказа от вредных привычек для 

поддержания здоровья; осознание возможностей самореализации и социальной адаптации средствами 

предмета химия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- 

следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-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.); 

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

письменных) языковых средств; 
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ПРЕДМЕТНЫЕ. 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными доступными 

методами научного познания; 

 
Содержание курса 

10 класс 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам. (4 часа) 

Основные понятия. Вещество, химический элемент, атом, молекула. Количество вещества, 

моль, молярная масса, молярный объем газов. Массовая доля. Вычисление массовой доли 

химического элемента в соединении. Вывод химической формулы вещества по массовым долям 

элементов. Относительная плотность газов. Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов с использованием абсолютной и относительной плотности вещества. 

Определение формулы вещества по известной общей формуле и массовой доле одного из 

элементов. 

 

Тема 2. Вычисления по уравнениям химических реакций (30 часов) 

Химические реакции. Уравнения химических реакций. Вывод формулы вещества по 

относительной плотности газов и массе (объему или количеству) продуктов сгорания. 

  Вычисление массы (количества, объема) вещества по известной массе (количеству, объему) 

одного из вступивших в реакцию или получившихся веществ. 

  Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения реакций. Расчеты теплового эффекта 

реакции по данным о количестве (массе, объему) одного из участвующих в реакции веществ и 

количеству выделяющейся или поглощающейся теплоты. 

  Расчеты объёмных отношений газов при химических реакциях. Расчеты массы и объёма газов по 

известному количеству одного из веществ, участвующих в реакции. 

  Химические свойства углеводородов и способы их получения. Схемы превращений, отражающие 

генетическую связь между углеводородами. 

  Вычисление массы (количества, объема) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано 

в избытке. 

  Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного вещества, 

содержащего определенную массовую долю примесей.  

  Определение молекулярной формулы вещества по его реакционной способности. 

  Расчеты массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества или имеет примеси. 

  Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

  Вычисление процентного состава смеси органических веществ, вступивших в реакцию. 

  Схемы превращений, отражающие генетическую связь между классами органических 

соединений (составить уравнения соответствующих реакций) 

  Практикум: составление схем превращений, отражающих генетическую связь между классами 

органических соединений. 

  Решение комбинированных задач, связанных с органическими веществами. 

                                                            

11 класс 

Тема 1. Химический элемент (2 часа) 
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    Строение и состав атома. Составление электронных и электронно-графических формул атомов 

химических элементов. Валентность и степень окисления химических элементов.  

    Периодический закон. Сравнительная характеристика химических элементов по их положению 

в периодической системе химических элементов и строению атома. 

Тема 2. Вещество (2 часа) 

    Постоянная Авогадро. Вычисление структурных единиц в определённом количестве, массе или 

объёме вещества. Уравнение Менделеева - Клапейрона, расчеты, связанные с ним.  

Тема 3. Химические реакции (21 час) 

    Термохимические уравнения реакций. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Энтальпия 

реакций. Расчеты по термохимическим уравнениям реакций. 

  Скорость химической реакции. Вычисления скорости реакции. Расчеты связанные с 

использованием понятия «температурный коэффициент». Химическое равновесие. Константа 

равновесия. 

   Окислительно-восстановительные реакции в органической и неорганической химии. Расстановка 

коэффициентов методом электронного баланса. Определение окислителя и восстановителя.   

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Составление уравнений реакций 

электролиза расплава и раствора веществ.  

   Способы выражения концентрации растворов (массовая, молярная). Правило смешения 

растворов, («правило креста»). Кристаллогидраты. Задачи с использованием различных способов 

выражения концентрации растворов. Расчеты, связанные с приготовлением растворов. 

  Реакции в растворах электролитов. Гидролиз солей, рH растворов. Определение рН растворов, 

составление уравнений реакций гидролиза солей. Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в 

растворах. Решение задач, раскрывающих образование солей в зависимости от реакции среды.  

  Вычисление процентного состава смеси неорганических веществ, вступивших в реакцию.  

  Решение комбинированных задач, связанных с неорганическими веществами. 

Тема 4. Познание и применение веществ (9 часов)   

  Распознавание органических и неорганических веществ с использованием качественных реакций. 

Определение качественного состава реагирующих веществ по определенным признакам 

химической реакции. 

  Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование    

10 класс 
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 Название темы Всего часов 

Тема 1 Расчеты по химическим формулам 4 

Тема 2 Вычисления по уравнениям химических реакций и выполнение 

упражнений 

30 

                             

№ п/п Наименование темы Всего часов 

 Тема 1. Расчеты по химическим формулам    4 

 

1-2 

Вычисления с использованием понятий «количество 

вещества», «число Авогадро», молярная масса, молярный 

объем. Вычисление массовой доли химического элемента в 

соединении. 

 

2 

3-4 Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов с использованием абсолютной и 

относительной плотности вещества, общей формулы класса 

соединений. 

 

2 

 

1-2 

Тема 2. Вычисления по уравнениям химических реакций. 

Вывод формулы вещества по относительной плотности и 

массе (объему или количеству) продуктов сгорания 

30 

2 

3 Вычисления массы (количества, объема) вещества по 

известному количеству (массе, объему) одного из вступивших 

в реакцию или получившихся веществ. 

1 

4 Расчеты теплового эффекта реакции по данным о количестве 

одного из участвующих в реакции веществ и количеству 

выделяющейся (поглощающейся) теплоты. 

1 

5 Расчеты объёмных отношений газов при химических 

реакциях. Расчеты массы, объёма газов по известному 

количеству одного из веществ, участвующих в реакции. 

1 

6-8 Схемы превращений, отражающих генетическую связь    

между углеводородами 

3 

9 Вычисление массы (объема или количества) продукта 

реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке  

1 

10 Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной 

массе (объему) исходного вещества, содержащего примеси 

1 

11-13 Определение молекулярной формулы вещества по его 

реакционной способности  

3 

14-15  Расчеты массы (объёма, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества или 

имеет примеси 

2 

16 Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

1 

17-19 Вычисление состава смеси органических веществ (%) 

вступившей в реакцию. 

3 

20-22 Схемы превращений отражающих генетическую связь между 

углеводородами и кислородсодержащими органическими 

соединениями 

3 

 23-25 

 

 Схемы превращений по теме «Азотсодержащие соединения»  3 

26-28 Урок-практикум по составлению схем превращений, 

отражающих генетические связи между углеводородами, 

кислородсодержащими и азотсодержащими органическими 

3 
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веществами 

29-30 Решение комбинированных задач, связанных с органическими 

веществами 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 Название темы Всего часов 
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Тема 1. Химический элемент 2 

Тема 2. Вещество 2 

Тема 3. Химические реакции 21  

Тема 4. Познание и применение веществ 9 

 

 

№ п/п Наименование темы Всего часов 

 Тема 1. Химический элемент 2 

1 (1) Строение атома. Изотопы. Составление электронных и 

электронно-графических формул атомов химических 

элементов. Валентность и степень окисления 

1 

2(2) Периодический закон. Сравнительная характеристика 

химических элементов по их положению в периодической 

системе и строению атома 

1 

 Тема 2. Вещество 2 

1-2 (3-4) Задачи на расчёты масс, объёма веществ и числа частиц в 

этих веществах. Расчёты с применением уравнения 

Менделеева – Клапейрона 

2 

 Тема 3. Химические реакции 21 

1 (5) Расчёты по термохимическим уравнениям реакций. Тепловой 

эффект химической реакции. Закон Гесса. 

1 

2-3(6-7) Вычисление скорости химической реакций. Расчёты, 

связанные с использованием понятия «температурный 

коэффициент химической реакции» 

Химическое равновесие 

2 

4-7(8-11) Окислительно-восстановительные реакции в органической и 

неорганической химии. Расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса. Определение окислителя и 

восстановителя.   Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. Составление уравнений реакций 

электролиза расплава и раствора веществ. 

4 

8-9(12-13) Задачи с использованием разных способов выражения 

концентрации растворов. Расчёты, связанные с 

приготовлением растворов. Правило смешения растворов, 

(«правило креста»).  

2 

10-11(14-

15) 

Кристаллогидраты 2 

12-13(16-

17) 

Урок – практикум: определение рH растворов, составление 

уравнений реакций гидролиза солей. 

2 

14-15(18-

19) 

Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах.  2 

16-17(20-

21) 

Решение задач, раскрывающих образование солей в 

зависимости от реакции среды.  

2 

18-19(22-

23) 

  Вычисление процентного состава смеси неорганических 

веществ, вступивших в реакцию.  

2 

20-21(24-

25) 

  Решение комбинированных задач, связанных с 

неорганическими веществами 

2 

 Тема 4. Познание и применение веществ 9 

1-4(26-29) Распознавание органических и неорганических веществ с 

использованием качественных реакций. 

4 

5-7(30-32) Определение качественного состава реагирующих веществ по 

определенным признакам химической реакции 

3 

8-9(33-34) Цепочки превращений, отражающие генетическую связь 2 
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между классами неорганических и органических веществ 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Биология и медицина» 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Биология и медицина» предназначена для учащихся 

10-11 классов, посвящена созданию условий для формирования познавательного интереса учащихся к 

профессии медицинского работника. Эта профессия не всегда пользуется популярностью. Очевидно, это 

связано с недопониманием роли медицинских специалистов и недостаточной информированности о 

содержании их деятельности. Также курс внеурочной деятельности посвящен изучению системы научных 

знаний и практической деятельности, имеющих целью предупреждение и лечение заболеваний человека. 

Это позволяет связать изучаемый теоретический материал с жизнью, применить полученные знания на 

практике. 

В школьном курсе биологии и основ безопасности жизнедеятельности вопросы оказания 

медицинской помощи, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни, последних 

достижений в области физиологии и медицины отражены недостаточно, поэтому изучение программы 

данного курса является актуальным. 

Содержание курса может быть интересно учащимся, ориентированным на медицинские профессии. 

Кроме того, курс углубляет и расширяет знания учащихся по биологии. 

     Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися при изучении анатомии, валеологии. В 

процессе обучения учащиеся получат информацию по основам медицины: уход за больными; источники 

инфекции; профилактические прививки; первая медицинская помощь; общие нормы санитарной гигиены; 

применение лекарственных и средств и др. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего общего образования по биологии и основ безопасности жизнедеятельности на основе примерной 

программы по предметам «Биология» и «Основы безопасности жизнедеятельности» утверждённой 

Министерством образования РФ.  

 

Цели: 

1. создать условия для овладения учащимися основными медицинскими терминами и понятиями; 

2. учить применять их на практике; 

3. расширить область знаний по биологии; 

4. сформировать интерес к профессиям, связанным с медициной. 

 

Задачи 

− обучения: 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека в 

соответствии со стандартом биологического образования через систему занятий и 

индивидуальные образовательные маршруты учащихся; 

2. продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень 

своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий; 

3. продолжить развивать у учащихся общеучебные умения: умение конструировать 

проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли 

выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему разнообразных 

заданий. 

− развития:  

1. создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие моторной памяти, 

мышления (умения устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и 

делать выводы), способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду 

знаний, развивать стремление достигать поставленную цель через учебный материал 

уроков. 

− воспитания: 
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1. способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и 

коммуникативной компетентностей: особое внимание уделить половому и гигиеническому 

воспитанию учащихся в органичной связи с их нравственным воспитанием, воспитывать у 

них независимость и способность к эмпатии. 
 

Программа рассчитана на 68 часов, 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Учащиеся научатся пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Учащиеся овладеют системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Учащиеся освоят общие приёмы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Учащиеся приобретут навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 
 

Учащиеся должны знать: 

- принципиальное устройство светового микроскопа; 

- строение и функции организма; 

- строение и функции тканей, органов и систем органов; 

- значение физической нагрузки для организма человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- работать со световым микроскопом и микропрепаратами; 

- работать с современной биологической литературой и Интернетом; 

- применять анатомические и физиологические знания  для объяснения биологических процессов; 

- использовать знания об анатомии и физиологии для ведения здорового образа жизни. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

10 класс 

Основные направления медицины  

Медицина – ровесница человечества.  

История медицины. Великие анатомы и врачи. Известные русские врачи.  

Основные научные дисциплины в медицине. Значение первой медицинской помощи. Значение само- и 

взаимопомощи.  

Основные направления медицины:  

Дерматология – направление медицины, которое занимается изучением заболеваний кожи, 

выяснением причин их появления, проявления и механизмов развития, изучает основные методы 

диагностики, лечения и профилактических мероприятий. 

Гастроэнтерология - раздел медицины, изучающий строение и основные задачи пищеварительной 

системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, методов их диагностики, лечения и профилактических 

мер. 

Кардиохирургия и кардиология - изучение этиологий, патогенезов, клинических проявлений 

болезней сердечнососудистой системы. Данное направление медицины призвано проводить диагностику, 

заниматься лечением и профилактикой заболеваний сердца. 

Гинекология - направление медицины, изучающее женские половые органы и занимающееся 

лечением и профилактикой их заболеваний. 

Лечение бесплодия – применение методов и приемов, которые способствуют оплодотворению и 

успешному зачатию ребенка. Оно предусматривает не только лечебные процедуры, а и искусственное 

оплодотворение. 
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Нефрология – направление, которое изучает и исследует функциональные способности и болезни 

почек. 

Неврология – область медицины, которая углубленно изучает причины возникновения заболеваний 

нервной системы, а также выясняет основные причины и механизмы развития данных заболеваний, 

способствует познаниям симптоматики и изучает способы диагностических исследований, лечения и 

профилактических мероприятий. 

Онкология – направление, изучающее опухоли, причины их возникновения, уровень развития, а также, 

занимается их эффективным лечением и профилактикой. 

Ортопедия – область хирургии, которая изучает и занимается лечением и профилактикой деформаций 

и нарушений функций костно-мышечной системы, которые человек получил в результате травм или 

врожденных деформаций. 

Отоларингология – диагностика, лечение и профилактика заболеваний уха, горла и носа. 

Офтальмология – направление, которое изучает, диагностирует и успешно лечит заболевания глаз, 

устраняет клинические проявления нарушения зрения. 

Пластическая хирургия – раздел медицины, непосредственно, хирургии, который осуществляет 

операционное вмешательство с целью устранения деформаций и коррекции частей тела или органов. 

Педиатрия – лечение детей до момента достижения ими совершеннолетия. 

Урология – направление, которое занимается лечением, профилактикой и диагностикой органов 

мочевой системы, мужской половой системы, заболеваний надпочечников и других процессов в 

забрюшном пространстве. Система медицинского образования в России.  

Организация медицинской помощи населению РФ.  

Научная, лечебная и профилактическая медицина. Медицинские учреждения. Отрасли современной 

медицины: терапия, хирургия. Медицинская специализация. Медицинская инженерия: рентген, УЗИ, 

томограф, эндоскопия, кардиограф, тонометры, фонендоскопы. Биологические и химические исследования. 

Традиционная и нетрадиционная медицина. Гомеопатия и аллопатия.  

Определение понятия «Здоровье».   

Болезни и их лечение 

Болезнь – что это такое?  

Поведение заболевающего и заболевшего человека. Установление щадящего режима, 

самонаблюдение, обращение к врачу. Выполнение всех предписаний врач. Уход за больным человеком. 

Правила личной безопасности. Правильный прием лекарств. Правила хранения лекарственных препаратов 

в доме. Производственный и бытовой травматизм. Оказание доврачебной помощи. Оформление 

документов о временной нетрудоспособности. Справочный фонд на домашнем компьютере. 

Основы гигиенических знаний. 

Основы медицинской этики и деонтологии. Клятва Гиппократа. Сохранение медицинской тайны. 

Лечение медицинским словом. Этика профессиональных деловых отношений. Психологические 

особенности медицинских профессий. Опасность медицинской работы. Факторы риска. Условия труда 

медицинских работников. Профессиональные заболевания медиков. Имидж медицинской фирмы и 

персонала. Униформа. Стиль обслуживания пациентов. 

Основы эпидемиологии. 

Боль и обезболивание. Возвращение к жизни. 

Диагностика – искусство распознавать. 

Лекарственные средства, дозы их применения. Способы введения лекарственных средств. Хранение 

лекарственных средств. Лекарственные растения: виды, правила сбора и хранения, действия этих растений. 

Лекарственные препараты. Лекарственные травы. 

Лечение. Уход за больным. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Десмургия. Раны, их виды, характеристика. Возможные 

осложнения. Понятие «десмургия». Повязка, перевязка. Виды перевязочного материала. Правила 

наложения повязок. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  Первая медицинская помощь при ранениях. 

Первая медицинская помощь при остановке дыхания и 

сердечной деятельности. Сердечный приступ. Способы искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца 

при остановке сердечной деятельности. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  Первая медицинская помощь при остановке сердечной деятельности и 

прекращении дыхания. 

Обморок. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Кровотечения, их виды. Характеристика. Гемостаз. 

Остановка кровотечения. Мероприятия при внутреннем кровотечении. 

П р а к т и ч е с к а я  работа. Первая помощь при кровотечении. 

Первая медицинская помощь при переломах. Переломы костей, их распознавание. Иммобилизация 
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(основные правила). Осложнения при переломах.  

Практическая р а б о т а .  Первая медицинская помощь при переломах. 

Ожоги. Причины возникновения ожогов, степень тяжести. Приемы оказания первой медицинской 

помощи. 

Обморожения. Электротравмы. Причины травматического шока. Фазы травматического шока. 

Предупреждение шока. Профилактика шока. Противошоковые мероприятия. 

Утопление. 

Отравления. 

Острая остановка кровообращения. 

Эпидемии. Инфекционные заболевания. Возбудители инфекционных болезней. Основные признаки 

инфекционных болезней.   Профилактика инфекционных болезней. Дезинфекция. Меры по профилактике 

инфекционных заболеваний. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. 

 

11 класс 

Терапия как область медицины  

Терапия (внутренние болезни) — область медицины, занимающаяся изучением заболеваний 

внутренних органов. Основные разделы терапии (кардиология, нефрология и т.д.) Основные приемы 

диагностики заболеваний (осмотр, опрос, пальпация, перкуссия, аускультация, измерение пульса 

артериального давления). Особенности диагностики внутренних болезней. Посещение терапевтического 

отделения. Беседа с больными (при их согласии). Просмотр рентгеновских снимков. Обучение измерению 

пульса, артериального давления, частоты дыхания.  

Невропатология как область медицины 

Невропатология (клиническая неврология, нервные болезни) — раздел неврологии, являющийся 

самостоятельной областью клинической медицины: изучает этиологию, патогенез и клинические 

проявления болезней нервной системы и разрабатывает методы их диагностики, лечения и профилактики. 

Особенности диагностики нервных болезней. Посещение неврологического отделения. Беседа с больными 

(при их согласии). Понятие Инсульт. Основные проявления инсульта на примере осмотра больных, первые 

признаки заболевания. Просмотр КТ-снимков. 

Травматология как раздел хирургии 

Травматоло́гия (от греч. травма — рана, увечье + логос— учение) — раздел медицины, изучающий 

воздействие на организм человека различных травмирующих воздействий, последствия травм, методы их 

лечения. Классификация травм. Методы лечения травм. Посещение травматологического отделения. 

Основные отличия отделений хирургического профиля от терапевтического. Беседа с больными (при их 

согласии). Основные признаки перелома кости на примере осмотра больных. Оказание первой помощи. 

Просмотр рентгеновских снимков переломов костей различной локализации.  

Хирургия как область медицины  

Хирургия – это раздел медицины, который занимается болезнями, лечение которых требует 

оперативного вмешательства. Основные разделы хирургии (торакальная хирургия, абдоминальная 

хирургия и т.д.). Особенности диагностики хирургических болезней. Посещение хирургического 

отделения. Беседа с больными и их осмотр (при их согласии). Присутствие при перевязке. Гнойная и чистая 

хирургия. Посещение операционного отделения (травматологическая, эндоскопическая операционные, 

операционные для плановых и срочных операций). Основные хирургические инструменты. Основное 

медицинское оборудование, используемое при операциях (наркозные, дыхательные аппараты, 

операционные столы, эндоскопическое оборудование). 

Психиатрия и наркология 

Психиатри́я — отрасль медицины, изучающая нарушения психических функций и, вследствие этого, 

объективного восприятия действительности, вызванное заболеваниями человека.  

Наркология - это отдельная наука, изучающая явления физической и психологической зависимости 

от психоактивных веществ, методы лечения и предупреждения данных заболеваний. Особенности 

обследования больных с психическими заболеваниями. Посещение наркологического отделения. Беседа с 

больными и их осмотр (при их согласии). Наркомания и алкоголизм – тяжелые заболевания психики и тела, 

признаки, стадии, осложнения, последствия. Суициды. Профилактика суицида. Основные причины 

суицида. Основные признаки суицидальных мыслей. 

Педиатрия - наука о здоровом и больном ребенке  

Педиатрия - раздел медицины, связанный с развитием детей, уходом за ними, а также с диагностикой 

и лечением детских заболеваний. Основные особенности при обследовании и лечении детей. Посещение 

детского отделения больницы. Посещение отделения патологии новорожденных. Участие в осмотре 

ребенка.  

http://www.nedug.ru/desease/%d0%9f%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F?action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Инфектология  

Инфекционные болезни – область медицинской науки о заразных заболеваниях человека. 

Особенности диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Понятие эпидемиологического анамнеза. 

Эпидемиологическое расследование. Посещение инфекционного отделения.  Беседа с больными и их 

осмотр (при их согласии). Особенности устройства и режима инфекционного отделения.  

Акушерство и гинекология. Неонатология 

Акуше́рство — клиническая дисциплина, которая изучает физиологические и патологические 

процессы, происходящие в организме женщины в связи с зачатием и беременностью, в родах и 

послеродовом периоде, а также разрабатывает методы родовспоможения, профилактики и лечения 

осложнений беременности и родов, заболеваний плода и новорождённого. Особенности акушерства как 

отдельной медицинской науки. Основные задачи акушерства. 

Гинеколо́гия — отрасль медицины, изучающая заболевания, характерные только 

для организма женщины, прежде всего — заболевания женской репродуктивной системы. Связь 

акушерства и гинекологии. Особенности диагностики в акушерстве и гинекологии.  Особенности осмотра 

пациентки.  

Неонатология -  раздел медицины, который изучает младенцев и новорождённых, их рост и 

развитие, их заболевания и патологические состояния. Цели и задачи неонатологии. Связи неонатологии с 

акушерством и гинекологией. Период новорожденности, особенности новорожденного ребенка. Понятие 

недоношенности.  

Посещение акушерско-гинкологического отделения и неонатального поста. Знакомство с оборудованием 

для выхаживания недоношенных детей. Присутствие на УЗИ беременной (при согласии).  

Анестезиология и реаниматология как две неразрывно связанные между собой науки 

Анестезиология — раздел медицины, занимающийся изучением средств и методов 

обеспечения анестезии (то есть потери чувствительности, в том числе болевой) при различных острых 

болевых синдромах, шоковых состояниях, травмах, хирургических вмешательствах. 

Реаниматоло́гия (интенсивная терапия) — наука, изучающая закономерности смерти и оживления 

организма с целью выработки наиболее эффективных методов профилактики и восстановления угасающих 

или только что угасших жизненных функций организма. 

Связь анестезиологии и реаниматологии. Четыре компонента анестезии.  

Посещение отделения анестезиологии и реанимации. Знакомство с основным оборудованием для 

поддержания жизнеобеспечения пациента. Осмотр больных (при наличии согласия).   

Патологическая анатомия и судебно-медицинская экспертиза 

Патологи́ческая анато́мия — научно-прикладная дисциплина, изучающая патологические процессы и 

болезни с помощью научного, главным образом микроскопического, исследования изменений, 

возникающих в клетках и тканях организма, органах и системах органов. Основные задачи патологической 

анатомии.  

Патологоанатомическая практика — учение об организации патологоанатомической службы и 

практической деятельности врача-патологоанатома.  

Судебно-медицинская экспертиза применяется для разрешения специальных медицинских и 

биологических вопросов, возникающих в практической деятельности органов суда и следствия.  Основные 

задачи  СМЭ.  

Посещение патологоанатомического отделения и морга больницы (при наличии письменного согласия 

родителей).  

Лабораторная диагностика 

Лаборато́рная диагно́стика — совокупность методов, направленных на анализ исследуемого 

материала с помощью различного специализированного оборудования. Роль лабораторной диагностики в 

постановке диагноза и назначении лечения.  

Основные виды лабораторной диагностики. Посещение клинико-диагностической и бактериологической 

лабораторий больницы. Знакомство с основным диагностическим оборудованием.  

Лучевая диагностика 

Лучевая диагностика – это практическая дисциплина, которая изучает использование разного рода 

излучений с целью обнаружения и распознавания большого количества заболеваний. Виды лучевой 

диагностики (рентгенодиагностика, радионуклидное исследование, УЗИ, компьютерная томография, 

термография). Плюсы и минусы лучевой диагностики. Посещение отделения лучевой диагностики (кабинет 

флюорографии, маммографии, рентген, кабинет компьютерной томографии, кабинет УЗИ) Просмотр 

снимков.  

Функциональная диагностика  

Функциональная диагностика – это отрасль медицины, которая занимается диагностикой 

заболеваний органов и систем организма и оценкой их функциональных возможностей с помощью 

инструментальных методов исследования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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Виды функциональной диагностики (электрокардиография, электроэнцефалография, измерение функций 

внешнего дыхания и пр.). Посещение отделения функциональной диагностики. Знакомство с основной 

диагностической аппаратурой. Присутствие при диагностике больных. Просмотр результатов 

исследований.   

Взрослая поликлиника – первичное амбулаторно-поликлиническое звено здравоохранения  

Поликли́ника  — многопрофильное или специализированное лечебно-профилактическое 

учреждение для оказания амбулаторной медицинской помощи больным на приёме и на дому. Структура 

поликлиники для взрослых. Основные функции поликлиники. Особенности и отличия от других 

амбулаторно-поликлинических учреждений. Посещение взрослой поликлиники, знакомство с основными 

отделениями и кабинетами.  

Детская поликлиника  

Детская поликлиника - это лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее амбулаторно-

поликлиническую помощь детям до 14 лет включительно. Структура детской поликлиники. Основные 

функции поликлиники. Особенности и отличия от других амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Посещение детской поликлиники, знакомство с основными отделениями и кабинетами.  

Женская консультация  

Женская консультация — амбулаторно-поликлиническое лечебно-профилактическое учреждение, 

основной задачей которого является амбулаторная и диспансерная помощь женщинам в 

период беременности и послеродовый период, гинекологическая помощь. Структура женской 

консультации. Основные функции женской консультации. Особенности и отличия от других амбулаторно-

поликлинических учреждений. Посещение женской консультации, знакомство с основными отделениями и 

кабинетами.  

Стоматологическая поликлиника  

Стоматологическая поликлиника — это лечебно-профилактическое учреждение, деятельность 

которого направлена на профилактику стоматологических заболеваний, своевременное выявление и 

лечение больных с заболеваниями челюстно-лицевой области. Структура стоматологической поликлиники. 

Основные функции стоматологической поликлиники. Особенности и отличия от других амбулаторно-

поликлинических учреждений. Посещение стоматологической поликлиники, знакомство с основными 

отделениями и кабинетами. 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 
Практические работы 

10 класс 

1 
Основные направления 

медицины 

10 
 

2 

Болезни и их лечение 24 № 1. Первая медицинская помощь при ранениях. 

№ 2. Первая помощь при кровотечении. 

№ 3. Первая медицинская помощь при переломах. 

№ 4. Первая медицинская помощь при остановке 

сердечной деятельности и прекращении дыхания. 
Итого 10 класс: 34 часа 

11 класс 

3 Области медицины 34  

Итого 11 класс: 34 часа 
Всего 10-11 класс 68 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количест

во часов 

Дата 

проведения 

Основные направления медицины (10 часов) 

1 Медицина – ровесница человечества. История медицины.  1  

2 Великие анатомы и врачи. Известные русские врачи. 1  

3 Основные научные дисциплины в медицине. 1  
4 Основные направления медицины 1  

5 Основные направления медицины 1  

6 Основные направления медицины  1  

7 Основные направления медицины 1  

8 Система медицинского образования в России. 1  

9 Организация медицинской помощи населению РФ.   1  

10 Определение понятия Здоровье. 1  

Болезни и их лечение (24 часа) 

11 Болезнь – что это такое?  1  

12 Болезнь – что это такое? 1  

13 Основы гигиенических знаний.  1  

14 Основы гигиенических знаний.  1  

15 Основы медицинской этики и деонтологии.  1  

16 Основы эпидемиологии.  1  

17 Боль и обезболивание. Возвращение к жизни.  1  

18 Диагностика – искусство распознавать.  1  

19 Лекарственные препараты.  1  

20 Лечение.  1  

21 Уход за больным.  1  

22 Общие сведения о десмургии. Виды повязок. Наложение 1  
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повязок.  

23 
Практическая работа № 1. Первая медицинская помощь при 

ранениях. 
1  

24 Сердечный приступ.  1  
25 Обморок.  1  

26 Кровотечения. Способы остановки кровотечений.  1  

27 
Практическая работа№ 2. Первая помощь при  

кровотечении. 
1  

28 
Переломы костей, их распознавание. Способы временной 

иммобилизации.   
1  

29 
Практическая работа № 3. Первая медицинская помощь при 

переломах. 
1  

30 Ожоги. Обморожения. Электротравмы. 1  

31 Отравления. Утопление. 1  

32 Острая остановка кровообращения. 1  

33 
Практическая работа № 4. Первая медицинская помощь при 

остановке сердечной деятельности и прекращении дыхания. 
1  

34 Эпидемии. Инфекционные заболевания. 1  

Итого 10 класс: 34 часа 

Тематическое планирование  

11 класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количест

во часов 

Дата 

проведени

я 

Терапия как область медицины  ( 2 часа) 

1 Терапия как область медицины  1  

2 Терапия как область медицины  1  

Невропатология как область медицины (2 часа) 

3 Невропатология как область медицины 1  

4 Невропатология как область медицины 1  

Травматология как раздел хирургии (2 часа) 

5 Травматология как раздел хирургии 1  

6 Травматология как раздел хирургии 1  

Хирургия как область медицины (2 часа) 

7 Хирургия как область медицины 1  

8 Хирургия как область медицины 1  

Психиатрия и наркология (2 часа) 

9 Психиатрия и наркология 1  

10 Психиатрия и наркология 1  

Педиатрия - наука о здоровом и больном ребенке (2 часа) 

11 Педиатрия - наука о здоровом и больном ребенке 1  

12 Педиатрия - наука о здоровом и больном ребенке 1  

Инфектология (2 часа) 

13 Инфектология 1  

14 Инфектология 1  

Акушерство и гинекология. Неонатология (2 часа) 

15 Акушерство и гинекология. Неонатология 1  

16 Акушерство и гинекология. Неонатология 1  

Анестезиология и реаниматология как две неразрывно связанные между собой науки.  

(2 часа) 

17 
Анестезиология и реаниматология как две неразрывно связанные 

между собой науки. 
1  

18 
Анестезиология и реаниматология как две неразрывно связанные 

между собой науки. 
1  

Патологическая анатомия и судебно-медицинская экспертиза. (2 часа) 

19 Патологическая анатомия и судебно-медицинская экспертиза. 1  

20 Патологическая анатомия и судебно-медицинская экспертиза. 1  
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Лабораторная диагностика (2 часа) 

21 Лабораторная диагностика 1  

22 Лабораторная диагностика 1  

Лучевая диагностика (2 часа) 

23 Лучевая диагностика 1  

24 Лучевая диагностика 1  

Функциональная диагностика (2 часа) 

25 Функциональная диагностика 1  

26 Функциональная диагностика 1  

Взрослая поликлиника – первичное амбулаторно-поликлиническое звено здравоохранения  

(2 часа)  

27 
Взрослая поликлиника – первичное амбулаторно-

поликлиническое звено здравоохранения 
1  

28 
Взрослая поликлиника – первичное амбулаторно-

поликлиническое звено здравоохранения 
1  

Детская поликлиника (2 часа) 

29 Детская поликлиника 1  

30 Детская поликлиника 1  

 Женская консультация (2 часа) 

31 Женская консультация 1  

32 Женская консультация 1  

Стоматологическая поликлиника (2 часа) 

33 Стоматологическая поликлиника 1  

34 Стоматологическая поликлиника 1  

Итого 11 класс: 34 часа 

 

Программа курса внеурочной деятельности «От самопознания к 

профессиональному самоопределению» 

 

Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего 

выступает как неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса при обязательном 

дополнении его информационной и консультативной работой, практической деятельностью для 

развития склонностей и способностей учащихся к труду. Актуальность курса определяется 

значимостью формирования у школьников профессионального самосознания и осознанного 

профессионального намерения, осознанию интереса к будущей профессии. За краткостью слов 

«выбор профессии» стоит планирование, проектирование, обдумывание профессионального 

жизненного пути, «профессионального старта». Правильно сделанный выбор – это начало пути к 

успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем. 

Профессиональное самоопределение является начальным звеном профессионального развития 

личности. 

Данная программа курса внеурочной деятельности (далее – программа курса) 

профессионального определения является комплексной по содержанию, т. к. её осуществление 

связано с применением различных методов профориентационной работы:  

• Элементы профинформирования во время школьных и внеклассных занятий; 

• Профдиагностика; 

• Помощь в изучении и использовании своих личных особенностей; 

• Проблемно-игровые ситуации; 

• Беседы; 

• Экскурсии; 

• Игры; 

• Беседы; 

• Консультации. 

 

 Цели:  
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1. Актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

получения знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения в процессе профессиональных 

проб. 

2. Сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, 

жизненного пути с учетом своих способностей, возможностей и полученных знаний по 

экономике, современной хозяйственной деятельности и о современном рынке труда. 

3. Развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

 

Задачи:  

Образовательные задачи. 

• 1.Обобщение знаний о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 

• Формирование знаний по основам экономики, представлений о хозяйственной 

деятельности, знакомство со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров. 

• 3.Формирование знаний о системе учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, их требованиях к выпускникам школы. 

• Знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права. 

Воспитательные задачи. 

• Уточнение профессиональных планов и адекватный выбор социально-деловой карьеры с 

учётом коньюктуры рынка труда и собственных профессиональных возможностей. 

• Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности 

школьника и профилю дальнейшего обучения. 

• Формирование готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду с 

учетом потребностей нашего города, его развития и благополучия; 

• Формирование понимания социально-экономических особенностей и проблем развития 

города Усинска и Усинского района, перспектив развития регионального рынка труда.  

Развивающие задачи. 

• Развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и 

самореализации. 

• Формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 

•  Формирование навыков коммуникативной и управленческой деятельности в процессе 

коллективной работы. 

• Развитие самостоятельности, ответственности, мобильности в принятии решений. 

 

  

Формы учета оценки планируемых результатов 

 
Программа курса предусматривает использование разнообразных форм обучения: лекций, 

практических занятий, тестов, экспериментальных опытов, тренинговых занятий, решения проблемных 

задач, защиту рефератов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

• Повысится компетентность учащихся о мире профессий, через активизацию их 

познавательной деятельности в поисках «своей» профессии; 

• Скорректированы личностные особенности старшеклассников и оказана им помощь в 

правильном выборе профессии; 

• Увеличится количество выпускников, продолживших дальнейшее обучение в ВУЗах по 

специальности 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

10 класс 
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Тема 1. Многообразие мира профессий (1 час). 

Цели и задачи курса. Содержание занятий. Труд в жизни человека и общества. Профессиональная 

деятельность как способ самореализации личности. 

 

Тема 2. Я и выбор профессии (1 час). 

Представление о себе и выбор профессии. Путь к самопознанию. Психические особенности личности и 

человеческие возможности, ведущие к профессиональному успеху. 

Развивающие процедуры: методика «Произвольное самоописание». 

Диагностические методики: «Кто я?». 

 

Тема 3. Социальные проблемы труда (10 часов). 

1.Разделение труда. Содержание и характер труда. Виды и формы разделения труда. 

2. Профессии и специальности. Квалификация. 

3. Классификации профессий. 

4. Мотивы выбора профессии. Секреты выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо»). Профессиональные 

интересы. Активная роль личности при выборе профессии. 

5. Здоровье и выбор профессии. Понятие «неблагоприятные производственные факторы». 

Работоспособность. Условия и режим работы. 

Практическая работа: письменная работа «Труд в современном обществе», работа с перечнем 

профессий, специальностей, должностей (контроль знаний), работа с «Анкетой здоровья» и нормативными 

документами по охране труда. 

Развивающие процедуры: дискуссия, «Какие профессии востребованы в нашем селе, районе, области?». 

Диагностические методики: карта интересов, методика самооценки индивидуальных интересов. 

Тема 4. Анализ профессий. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (5 часов). 

Формула профессии. Классификационные признаки - предмет труда, цель труда, орудия труда, условия 

труда. 

Кадровое планирование. Банки данных рабочей сил (спрос и предложение). Занятость населения и 

безработица. 

Игра: «Угадай профессию». 

Практическая работа: составление формул профессий. 

Развивающие процедуры: прогнозирование изменений состояния рынка рабочей силы в г. Усинске. 

 

Тема 5. Профессиональная перспектива. Составление резюме (2 часа). 

Понятие о профессиональной пригодности. Методы изучения способностей. Развитие способностей. 

Призвание. Целеустремленность. Временная перспектива. Профессиональный успех на студенческой 

скамье. Правила составления резюме. 

Практическая работа: составление индивидуальной программы самовоспитания, составление резюме 

(интеграция с темой «Текстовый редактор WORD» информатики (либо информационных технологий)). 

 

Тема 6. Социально – экономические условия современной России (4 часа). 

Структурная перестройка экономики. Развитие производства и сельского хозяйства. Сфера услуг. 

Хозяйственный механизм. Экологические проблемы и их решение. 

Практическая работа: сочинение «Если бы я был мэром», «Если бы я был президентом» (интеграция с 

уроками развития речи «Написание сочинений на заданную тему»). 

 

Тема 7. Основы экономических знаний. (8 часов). 

Зачем нужна экономика. Как устроена экономика и как организовано производство благ. Деньги и 

торговля. Банки и биржи. 

Собственность и ее виды. Творческий труд и интеллектуальная собственность. Основы патентного права; 

патентирование изделий, объектов, товарных знаков и прав интеллектуальной собственности в РФ и других 

странах. 

Предпринимательство. Маркетинг. Менеджмент. Иностранные инвестиции. 

Компьютерная поддержка предпринимательства. Информационные технологии в экономике (интеграция с 

соответствующими темами информатики). 

Практическая работа: зачетное тестирование по теме: «Основы экономических знаний», сочинение 

«город Усинск: 100 лет спустя» (интеграция с уроками развития речи «Написание сочинений на заданную 

тему»). 

Развивающие процедуры: ролевая игра «Малое предприятие». 
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Тема 8. Рынок образовательных услуг. (3 часа). 

Система профессионального образования. Типы учебных заведений, условия приема и обучения студентов. 

Система дополнительного образования.  

Социально – профессиональная мобильность. 

Практическая работа: сочинение «Мой путь в профессию» (интеграция с уроками развития речи 

«Написание сочинений на заданную тему»). 

Развивающие процедуры: анализ рынка образовательных услуг г. Усинска, выполнение фотоотчета, отчета 

- презентации (интеграция с темой «POWER POINT» информатики (либо информационных технологий). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

11 класс 

 

 

Тема 9. Основы технологической культуры. (16 часов). 

1. Сущность и содержание технологической культуры: структура технологической культуры, 

технологическая среда жизнедеятельности человека. 

2. Технологическая культура – основа прогрессивного развития производства и общества. 

3. Технологии основных видов жизнедеятельности человека: технология трудовой, 

познавательной, игровой, управленческой деятельности человека. 

4. Технологическая культура и профессиональная деятельность: сферы профессиональной 

деятельности, понятие «культура труда», профессиональная этика и культура деловых 

взаимоотношений, профессиональное становление. 

Практическая работа: работа с основными понятиями темы, контрольно – измерительные 

материалами по теме, составление тематических кластеров с использованием компьютерных 

технологий (интеграция с темой «Графические редакторы» информатики (либо информационных 

технологий). 

Развивающие процедуры: ролевая игра «продавцы – покупатели», разрешение конфликтных 

ситуаций. 

Диагностические методики: опросники «Потребность в общении», «Диагностика 

межличностных отношений», «Эмпатия». 

 

Тема 10. Личный профессиональный план (6 часов). 

Понятие о профессиональной карьере. Профессиональная компетентность. Индивидуальный 

профессиональный план как средство реализации программы личностного и профессионального 

роста человека. Профессиональное прогнозирование и самоопределение. Основы проектной 

деятельности; технология и алгоритм создания творческого проекта. 

Практическая работа: заполнение дневника профессиональной карьеры, составление и анализ 

личного профессионального плана. 

Развивающие процедуры: профконсультации, ролевая игра «Биржа труда». Экскурсия в районную 

службу занятости. 

Диагностические методики: опросники и методики «Дневника профессионального 

самоопределения школьника». 

 

Тема 11. Готовность к выбору профиля, профессии (4 часа). 

Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в различных видах 

профессиональной деятельности. Проверка соответствия выбранной профессии склонностям 

учащихся. 

Практическая работа: определение способности учащихся к выбору профессии. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов, дискуссия «Риски 

предстоящего выбора». 

 

Тема 12. Подготовка и защита профориентационных проектов (профессиограммы, 

профпробы) (8часов). 

Проведение профориентационных проб по выбранным направлениям. Подготовка и защита 

профориентационных проектов (презентация профессии (интеграция с темой «POWER POINT» 
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информатики (либо информационных технологий) составление развернутой профессиограммы и 

технологической карты). 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ Тема Количество часов 

Всего Теоретич. Практич. 

Программа 10 класса. 

1. Вводное занятие. Многообразие мира профессий. 1   

2. Я и выбор профессии. 1   

3. Социальные проблемы труда 10 6 4 

4. Анализ профессий. Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. 

5 3 2 

5. Профессиональная перспектива. 2 1 1 

6. Социально – экономические условия современной 

России. 

4 3 1 

7. Основы экономических знаний. 8 6 2 

8. Рынок образовательных услуг. 3 2 1 

                                                                            Итого: 34 23 11 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ Тема Количество часов 

Всего Теоретич. Практич. 

Программа 11 класса. 

9. Основы технологической культуры. 16 12 4 

10 Личный профессиональный план 6 2 4 

11. Готовность к выбору профиля, профессии. 4 1 3 

12. Подготовка и защита профориентационных проектов 

(профессиограммы, профпробы) 

8  8 

 Экскурсии на предприятия города по плану 

профориентационной работы школы. 

Встречи с представителями разных профессий 

(родительская общественность, социальные партнеры 

школы). 

В течение 

учебного 

года 

  

                                                                          Итого: 34 15 19 

 

 

 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ Тема Количество часов 

Всего Дата  

Программа 10 класса. 

1. Вводное занятие. Многообразие мира профессий. 1  

2. Я и выбор профессии. 1  

3. Социальные проблемы труда 10  
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4. Анализ профессий. Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. 

5  

 

 

 

5. Профессиональная перспектива. 2  

 

6. Социально – экономические условия современной 

России. 

4  

 

 

7. Основы экономических знаний. 8  

 

 

 

 

 

 

 

8. Рынок образовательных услуг. 3  

 

 

 

 

                                                                            Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ Тема Количество часов 

Всего Дата 

Программа 11 класса. 

9. Основы технологической культуры. 16  
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10 Личный профессиональный план 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Готовность к выбору профиля, профессии. 4  

 

 

 

 

12. Подготовка и защита профориентационных проектов 

(профессиограммы, профпробы) 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экскурсии на предприятия города по плану 

профориентационной работы школы. 

Встречи с представителями разных профессий 

(родительская общественность, социальные 

партнеры школы). 

В течение 

учебного 

года 

 

                                                                          Итого: 34 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Зарубежная литература» 

 

Данная программа курса внеурочной деятельности реализуется в 10-11 классах. Его задача – 

«поддерживать» изучение литературы. 

Так как учащиеся старших классов школы уже достаточно знакомы с русской литературой 

с древнейших времен до наших дней, то в целях дальнейшего их развития им предлагается курс 

«Зарубежная литература». 

Содержание данного курса включает в себя как классические произведения зарубежной 

литературы, так и новинки последних десятилетий. Представлены образцы французской, 

английской, американской, немецкой литературы. Это должно помочь учащимся освоиться в мире 

зарубежной литературы, в которой отражаются процессы истории и искусства, характерные как 

для Запада, так и для России.  

Главным принципом построения программы курса «Зарубежная литература» является 

обучение старшеклассников анализу и синтезу в процессе обучения. Развитие познавательных 

способностей обучаемых профильного класса и привитие культуры чтения достигаются с 

помощью организации многоуровневой работы с произведениями, составляющими мировую 

сокровищницу культуры. Такая работа готовит выпускников школы к государственному экзамену 

в форме ЕГЭ. 

Актуальность данного курса объяснятся возможностью ее изучения, цель которого не 

только расширить общекультурный кругозор школьников, обогатить их представление о мировом 

литературном процессе, но и вывести разговор на такие проблемы теории литературы, которые не 

могут быть представлены на материале русской литературы, приобщит их к духовным, 

нравственным ценностям искусства. 

Изучение произведений зарубежных писателей позволяет знакомить учащихся с явлениями 
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мирового литературного процесса в их исторической последовательности, дает возможность 

показать место и роль русской литературы в развитии мировой, осветить проблему русско-

зарубежных связей, а также вопрос об общих закономерностях мирового литературного процесса 

и национально-исторических особенностях его развития в различных регионах и странах. 

При всей оригинальности и неповторимости индивидуального почерка каждого из 

писателей, чьи произведения включены в планирование, в их творчестве прослеживается общее 

стремление придать повествованию романтическую приподнятость, романтическую окраску. 

Данная особенность позволяет познакомить учащихся с проблемой взаимодействия двух 

различных направлений в литературе, дает расширенное представление о художественном методе, 

когда реалистическое произведение вбирает в себя средства и приемы изображения, характерные 

для романтизма: символы, фантастику, особую интонационную и эмоциональную окраску и т. п. 

Взаимовлияние, взаимодействие реалистических и романтических традиций является одной из 

специфических черт зарубежной литературы новейшего времени и такое сочетание дает 

плодотворные результаты. 

Цель: 

развитие культуры читательского восприятия и формирование представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств; формирование представления о 

современных тенденциях в иностранной литературе последних десятилетий и умения 

высказывать своё мнение (на основе примеров из собственной жизни, параллельных 

сравнений с шедеврами русской литературы), которое способствует синергетическому 

восприятию мирового литературного процесса. 

Задачи: 

ознакомить учащихся с  зарубежными авторами и их литературными произведениями, 

темами и проблемами, представленными в них; 

ввести в понятийный аппарат обучающихся термины и понятия современного 

литературоведения; 

познакомить с элементами новых методов и приёмов анализа текста в рамках теории и 

методологии XX I в.; 

способствовать формированию языковой личности и коммуникативной компетенции. 

Принципы отбора содержания и организации учебного курса зарубежной литературы 

конца XX - начала XXI века преследует задачу дать достаточно общее представление о 

литературных тенденциях в данной области, учитывая при этом возрастные особенности 
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доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

5) 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; 

6) эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

7) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

8) потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 Метапредметными результатами освоения, учащимися курса  

зарубежной литературы являются: 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– 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; 

– 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; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.) 

 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

– демонстрировать знание произведений 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: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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 
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определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

4) выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– 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 получит возможность узнать: 

– о месте и значении зарубежной литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей мировой литературы; 

– 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 культуре; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение 

Знакомство учащихся с содержанием элективного курса, задачами, стоящими перед ними, 

списком литературы для самостоятельного чтения. 

Реализм в зарубежной литературе ХХ века. Национальные особенности литературы. 

Мастерство в изображении героя, его внутреннего мира. 

Разнообразие взглядов, убеждений, вкусов писателей. Связь литературы с музыкой, 

живописью. Экранизации произведений зарубежной литературы в России и за рубежом. 

 

Ромен Роллан "Кола Брюньон" 

Творческий путь Р. Роллана. Поиски идеала в его произведениях. Знакомство с эпохой 

Возрождения, изображенной в повести. 

Образ главного героя. Кола и Мартинка (проблема «отцов» и «детей»). Кола и его друзья. 

Кюре Шамай (тема дружбы). Кола и Ласочка (тема любви). Кола и феодальные князья (проблема 

искусства). Кола и Робине (тема Учителя и ученика). Кола – мятежник и предводитель 

кламсийцев. «Жив Курилка!» Кламси и кламсиийцы. 

 

А. Кронин «Замок Броуди» 

Знакомство с писателем. Историко – литературный комментарий. Тайны английского дома, 

«невидимые миру слезы», распад семьи в романе. Натуралистическая трактовка образов. 

Трагические последствия человеческого эгоизма и горькой гордыни как основная тема романа. 

Психологизм романа. 

 

Т. Драйзер «Американская трагедия» 

Знакомство с личностью писателя. Своеобразие реализма Драйзера. Историко- 

литературный комментарий. Защита нравственных основ личности. Тема противоборства 

личности и жестокого мира. Проблемы социального неравенства. Искажение, деформация 

гуманистических основ жизни. Психологизм и реалистичность произведения. 

 

П. Зюскинд «Голубка» 

Знакомство с писателем. Повесть «Голубка» как пример литературы постмодернизма. 
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Голубка как знак дисгармонии, фатального предвестия, неотвратимого рока. Проблема человека – 

игрушки в руках загадочных сил. Не отображение, а интерпретация жизни в повести. Тема 

«маленького человека» как основная тема произведения. Тема одиночества. Роль художественной 

детали.  

 

Д. Стейнбек «Жемчужина» 

Знакомство с писателем. Связь сюжета произведения с фольклорными преданиями. Любовь 

и привязанность автора к «детям природы». Мотив богатства, приносящего несчастье, гибель его 

владельцу. Два полюса повести – добро и зло, душевная чистота людей труда и жадность, 

жестокость стяжателей. Стилизация повести под балладный ритм. Связь человека и природы. 

 

Бертольд Брехт «Мамаша Кураж» и ее дети 

Знакомство с автором. Теория эпического театра Б. Брехта и ее воплощение в пьесе 

«Мамаша Кураж и ее дети». Сочетание в пьесе сценического действия, диалога и сонгов. 

Философская сторона пьесы. Два плана пьесы – параболы. Пьеса – предостережение. 

Историческая хроника. Образ войны в пьесе. Образ главной героини. Добро органично душе 

человека. 

 

Ф. С. Фицджеральд "Алмазная гора" 

Творческий путь писателя. Историко-литературный комментарий. Особенности жанра 

произведения. Простота и прозрачность повествования. Соотношение реального и 

иносказательного, конкретно – исторического и библейского, реалистического и сказочно – 

романтического, притчевого. Притчевый принцип «здесь – и всегда» как определяющий структуру 

произведения. Проблема подлинных и мнимых ценностей. Прием «двойного видения» и его роль в 

раскрытии главной идеи произведения. 

 

Джордж Оруэлл «1984» 

Знакомство с писателем. Понятие «утопия» и «антиутопия». Краткая характеристика 

романа – антиутопии «1984». Изображение в романе возможного будущего мирового общества 

как тоталитарного иерархического строя, основанного на изощренном физическом и духовном 

порабощении, пронизанном всеобщим страхом и ненавистью, доносительством. Первое 

употребление выражения «Большой брат следит за тобой». Введение терминов «двоемыслие», 

«мыслепреступление» и «новояз». 

 

Джой Бойн «Мальчик в полосатой пижаме» 

Знакомство с экранизацией романа. 

«Грустная, глубокая и будоражащая притча о человеческой чистоте, которая всегда по ту 

сторону добра и зла»  

Притча о Холокосте. Историко – литературный комментарий.  Тема дружбы, преодоления 

преград. Особенность повествования. Внешняя, «наивная» простота романа. Фашизм как 

абстрактное, очевидное зло. Человеческое тепло как единственный способ противостояния 

ненависти. Тема детства на войне. Тема одиночества. Поиски смысла жизни. Художественное 

своеобразие романа. Война глазами детей.  

 

Б. Шлинк «Чтец» 

Знакомство с писателем. Историко – литературный комментарий. Вопрос коллективной 

вины поколения немцев, выросших на руинах Второй Мировой войны, в романе. Лаконичность 

языка произведения, сдержанность, дистанция рассказчика. Неграмотность как признак духовного 

несовершеннолетия в романе. Одна из тем романа – взаимоотношения между мужчиной и 

женщиной. Исследование человеческой души как исповедь героя. Тема персональной 

ответственности человека. Тема памяти. Тема любви. 

 

Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка» 

Очерк жизни и творчества писателя. Время действия романа. Основной сюжет. Сочетание 

реалистичности картин быта с острым сатирическим гротеском. Соединение в главном герое черт 
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«маленького «человека и национального героя. Язык романа. 

 

Айзек Азимов «Я – робот» 

Творческий путь писателя. Айзек Азимов как автор Трех Законов Роботехники. Проблема 

взаимоотношений роботов с людьми в произведениях автора. Переплетение неожиданности и 

логичности в мире романов Азимова, свободы личности и ее зависимости от высших сил. 

У. Голдинг «Повелитель мух».  

Очерк жизни и творчества писателя. Время действия романа. Основной сюжет. Сочетание 

реалистичности картин быта с гротеском. Образы главных героев. Философский подтекст. 

Г. Олди «Герой должен быть один».   

  Знакомство с творчеством писателя. Особенности жанра «фэнтези». Мифология в 

современной интерпретации. 
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Тематическое планирование 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема занятия Дата 

проведения 

план 

Дата 

проведения 

факт 

1 1 Введение   

2 1 А. де Сент–Экзюпери «Маленький 

принц» 

  

3-4 2 Р. Роллан «Кола Брюньон»   

5-6 2 А. Кронин «Замок Броуди»   

7-8 2 Т. Драйзер «Американская 

трагедия» 

  

9-10 2 П. Зюскинд «Голубка»   

11-12 2 Д. Стейнбек «Жемчужина»   

13-14 2 Бертольт Брехт «Мамаша Кураж и 

ее дети» 

  

15-16 2 Ф. С. Фицджеральд «Алмазная 

гора» 

  

17-18 2  Джордж Оруэлл «1984»   

19-20 2 Джой Бойн «Мальчик в полосатой 

пижаме» 

  

21-22 2 Просмотр кинофильма «Мальчик в 

полосатой пижаме» 

  

23-24 2 Б. Шлинк «Чтец»   

25-26 2 Я. Гашек «Похождения бравого 

солдата Швейка» 

  

27-28 2 А. Азимов. Биография писателя. 

Будущее в «Я, Робот» 

  

29-30 2 У. Голдинг. Знакомство с 

творчеством.  

Роман-предупреждение 

«Повелитель мух».  

 

  

31-32 2 Г. Олди «Герой должен быть 

один».   

 

  

33-34 2 Итоговая конференция   

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 
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− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

− формирование интереса к познанию; 

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 
 

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

− развитие у школьников общекультурной компетентности; 

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

− осознание своего места в обществе; 

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

− формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  «Разговоры о важном»  составляют следующие 

документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 

№ 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» 

от 15.08.2022 № 03–1190. 
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10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Программа реализуется в работе с учащимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–

2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов, 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 



277  

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• 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; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены с 

учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в программе 

«Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; сформированность 

умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
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деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение  умениями

  выявлять   причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; сформированность

 представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах  развития мирового сообщества  в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. География: владение представлениями о современной географической 

науке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов природных, социально- экономических и 

экологических процессов и проблем; сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение 

умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение 

умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного 
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оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни; понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и 
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ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; владение основными методами научного познания; сформированность собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно- временных масштабах Вселенной; владение 

знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших 

на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; сформированность 

умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность 

представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа"; сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей среде; сформированность способности к 

выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

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

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ государственной системы, 

российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; знание распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.
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Содержание курса внеурочной деятельности 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем 

помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из 

главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего 

города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», 

помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную 

траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 

здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить 

отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 
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смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» 

других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного 

кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. 

Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать 

новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и 

культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, 

готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми 

профессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального 

народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни 

страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой 

сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи 

обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной 

связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 
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Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. 

Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной 

город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что 

мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в 

сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю 

поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 

стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном 

Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к 

книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. 

Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность 

каждого гражданина Российской Федерации. 
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Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале 

планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от 

фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что 

дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые 

разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к 

укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 

190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства 

Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой 

школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 

командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой 

в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для 

того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. 

Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые 

рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют 

важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк 

в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, 

герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное 

потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-

правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 

Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного литературного русского языка. 
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Тематическое планирование 

10–11 классы  

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День знаний Знакомство с проектами 

Российского общества «Знание». 

Возможности,    которые 

предоставляют проекты общества 

«Знание»  для обучающихся 

различных возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о необходимости 

знаний для жизненного успеха. 

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые присущи 

людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о том, как можно их 

достигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только место рождения. 

История, культура, научные достижения: 

чем мы можем гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр ролика о России. 

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни человека. 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

Зоя Космодемьянская – её подвиг 

бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь служит 

примером беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви к своей 

Родине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о жизни и подвиге 

Зои. 

Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности героя. Подвиг 

Зои был подвигом ради жизни будущих поколений. В защиту всего, 

 что любила эта молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении памятников героям. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Избирательная 

система России (30 

лет ЦИК) 

Право избирать и быть избранным 

гарантировано Конституцией 

Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны. 

Жизнь, свобода, права и благополучие 

граждан является одной из главных 

ценностей, а проявление гражданской 

позиции, желание участвовать в развитии 

своего города, региона, страны – 

достойно уважения. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об истории 

Центральной избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием и выборами. 

Выполнение интерактивного задания «Избирательная система в России». 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

Ценность профессии учителя. Советник 

по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало 

государство для каждого ребенка в 

стране, наставник и «старший товарищ», 

помогающий как объединить школьный 

коллектив в дружную команду, так и 

выстроить 

личную траекторию развития каждому 

ребенку. 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: каким должен быть современный Учитель? 

(создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если бы я был 

учителем, какими качествами обладал…, как относился бы к ученикам…, 

как готовился к занятиям…, какие вспомогательные средства использовал 

для проведения уроков?»; «Чем может помочь советник по воспитанию?» 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

О взаимоотношениях в 

коллективе (Всемирный 

день психического 

здоровья, профилактика 

буллинга) 

В условиях информационных перегрузок, 

разнообразия быстро решаемых задач, 

экономической нестабильности, стрессы 

стали неотъемлемой составляющей 

жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в 

свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, 

конфликтам с  близкими, 

неуверенности,   озлобленности. 

Знания о том, как наладить отношения в 

коллективе, сохранить свое психическое 

здоровье, как смотреть на мир 

позитивно, как не стать жертвой 

«травли», и самому не 

опуститься до «травли» других, 

необходимы всем. 

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и психического здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья и здорового 

образа жизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, обсуждение их. Беседа о 

буллинге, его причинах и вреде, который он причиняет человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого школьники участвуют в 

игровых упражнениях, помогающих снять стресс и психологическое 

напряжение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе которого школьники 

составляют список лайфхаков класса о том, как подростку справляться со 

стрессами, излишним давлением взрослых. 

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники обсуждают 

характеристики идеального коллектива, в котором им было бы комфортно 

находиться. 

По ту сторону экрана. 

115 лет кино в России 

Развитие отечественного кино отражает 

не только основные вехи развития 

страны, но и моделирует образ ее 

будущего. Кино, наряду с литературой и 

театром, позволяет человеку    увидеть    

себя, как    в 

«зеркале», соотнести свои поступки с 

поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые 

знания, знакомиться с миром профессий, 

 с творчеством 

талантливых людей, с историей и 

культурой страны. 

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и кинофильмах, жанрах 

кино. 

Просмотр видеоролика об истории российского игрового кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху. 

Интерактивная игра,  в ходе которой школьники называют 

мультфильм или фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в роли актеров немого кино. 

Итоговая беседа о возможности создания собственного фильма о классе, 

сделанного руками школьников. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День спецназа Подразделения специального назначения 

(спецназ) в России имеют особую

 значимость,   они 

олицетворяют служение Отечеству, 

мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность 

мгновенно прийти на помощь Родине. 

Военнослужащие спецназа обладают 

 особыми 

профессиональными, физическими и 

моральным качествами, являются 

достойным    примером    настоящего 

мужчины. 

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о видах 

подразделений специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного задания  «Что важнее для 

спецназовца – ум или сила?» 

День народного 

единства 

Смутное время в истории нашей страны. 

Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение во 

главе с князем Дмитрием Пожарским и 

земским старостой Кузьмой Мининым. 

Примеры единения народа не только в 

войне 

Участие во вступительной беседе о появлении праздника День народного 

единства. 

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного времени. 

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное время, в чем вы бы увидели 

причины появления народных ополчений? Обмен мнениями. Дискуссия о 

том, что 4 ноября 1612 года воины народного ополчения 

продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 

Дискуссия о том, когда еще люди чувствуют, 

что им надо объединяться? 
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Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический 

суверенитет / 

цифровая экономика / 

новые профессии 

Технологический суверенитет решает 

задачи обеспечения безопасности, 

получения энергии, продовольственной 

независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики предполагает 

защиту и  формирование 

высокотехнологичных отраслей с 

высокой долей интеллектуальных 

вложений. Развитие цифровой экономики

    предполагает 

выстраивание     системы 

экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых 

информационно-коммуникационных 

технологий. Появление новых профессий 

связано с цифровизацией экономики,  

 движением к 

технологическому суверенитету. 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «технологический 

суверенитет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших в современную 

жизнь многих россиян, в экономику, образование и культуру страны. 

Дискуссия, в ходе которой школьники высказывают свои мнения о 

возможностях и рисках, которые появляются в связи с проникновением 

искусственного интеллекта во многие сферы не только экономики, но и 

культуры, образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе которой школьники знакомятся 

с новыми понятиями в области цифровых технологий и с профессиями 

будущего. 

Интерактивное путешествие по городу профессий будущего, в ходе 

которого школьники знакомятся с двенадцатью направлениями 

профессиональной деятельности, которые охватывают 50 перспективных 

профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит школьников 

завершить некоторые из предложений, например, «Самое большое 

открытие, которое я сделал на этом занятии – это …»; «Все говорят, что без 

цифры сегодняшняя жизнь просто невозможна, я с этим утверждением …»; 

«Если у меня спросят, готов ли я учится всю свою 

жизнь, то я отвечу …» 

О взаимоотношениях в 

семье 

(День матери) 

Мама — важный человек в жизни 

каждого. Материнская любовь — простая 

и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой каждый 

школьник продолжает предложение «Первое, что приходит в голову, когда я 

слышу слово «мама» …» 

Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания мам и детей. 

Поиск причин этого в процессе групповой работы. 

Участие в беседе о том, что делает наших мам счастливыми 
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Что такое Родина? 

(региональный и 

местный компонент) 

Что для каждого человека означает слово 

«Родина»? Это родители, семья, дом, 

друзья, родной город, регион, вся наша 

страна и народ. Чувство любви к своей 

Родине человек несет в себе всю жизнь, 

это его опора и поддержка. Родина – это 

не просто территория, это, прежде 

всего то, что мы любим и готовы 

защищать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал гордость при виде 

государственных символов нашей страны. Какова региональная 

символика? Что означают элементы герба, флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на территории России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных национальностей 

в одной стране, что им в этом помогает? 

Мы вместе История создания Красного Креста. 

Особенности волонтерской 

деятельности. Волонтёрство в России 

Знакомство школьников с информацией о создании в Международного 

Комитета Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли создание именно этой 

организации можно считать началом волонтерского движения? 

Работа в группах по составлению списка особенностей волонтерской 

деятельности. 

Обмен историями из жизни о волонтёрской деятельности 

Главный закон 

страны 

Значение Конституции для граждан 

страны. Знание прав и выполнение

 обязанностей. 

Ответственность — это осознанное 

поведение 

Участие во вступительной беседе о значении слова «конституция» и о жизни 

без конституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение прав или 

невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой каждый 

школьник продолжает предложение «Нужно знать Конституцию, потому 

что…» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной ответственности 
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Герои нашего 

времени 

Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои — кто 

они? Россия начинается с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе нашей страны, о 

войнах, которые выпали на долю народа и о героизме тех, кто вставал на ее 

защиту. 

Участие в дискуссии о том, есть ли место героизму сегодня? 

Обсуждение мнений школьников. 

Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогодние семейные 

традиции разных 

народов России 

Новый год — праздник всей семьи. 

Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы. 

Различные традиции встречи Нового 

года у разных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом годе?) 

Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, которая 

объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем о материальных 

подарках, но есть ли что-то, что мы хотели бы изменить в себе в Новом 

году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" Ивана 

Фёдорова 

Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница между 

азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: 

«Ради скорого младенческого научения». 

Беседа о разных способах передачи информации. Блиц-

опрос «Интересные факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа  «Первая печатная  «Азбука»:  в чем 

особенности». 

Интерактивные задания, связанные с содержанием «Азбуки». 

Налоговая 

грамотность 

Современный человек должен обладать

 функциональной 

грамотностью, в том числе налоговой. 

Для чего собирают налоги? Что они 

обеспечивают для граждан? Выплата 

налогов – 

обязанность каждого гражданина 

Российской Федерации. 

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего государству необходим бюджет?». Беседа 

«Права и обязанности налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет». 
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Непокоренные. 

80 лет со дня полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы 

блокадного Ленинграда. Блокадный

 паек. Способы 

выживания ленинградцев. 

О провале планов немецких войск. О 

героизме советских воинов, 

освободивших город на Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде Ленинграда; каким 

образом город попал в кольцо; зачем Гитлер хотел захватить город; почему 

Ладожское озеро называют дорогой жизни; чем стало полное освобождение 

Ленинграда от фашистской блокады для всей страны, для хода Великой 

Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденном городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам Гитлера не 

суждено было сбыться? 

Союзники России Кто такой союзник? Какие обязанности 

он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного 

договора для государств? Союзники 

России – государства, которые разделяют 

и поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению 

союзных государств и поддерживают их. 

Беседа о государствах-союзниках Российской Федерации. 

Блиц-опрос:   «Какие традиционные ценности разделяют 

союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных государств. 

В чем заключается союзническая поддержка? Что Россия делает для 

союзников? 

190 лет со дня рождения 

Д. Менделеева. День 

российской науки 

Цивилизация без научных 

достижений. Научные и технические 

достижения в нашей стране. Вклад 

российских ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль его достижений 

для науки. 

Достижения науки в повседневной жизни. 

Плюсы и минусы научно- технического 

прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы жизнь человека 

без научных достижений. 

Участие в беседе об основных научных и технических 

достижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: не только химия». 

Участие в блиц – опросе «Примеры использования достижений науки в 

повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и минусы научно-

технического прогресса» 
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День 

первооткрывателя 

Россия является не только самой 

большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом 

исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки 

нашей страны сегодня может открыть 

для себя любой школьник. 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и удивительных 

местах России. Мозговой штурм, в ходе которого школьники за 1 минуту 

должны назвать 15 российских городов; за вторую минуту - 15 российских 

рек; за третью – 15 названий деревьев, кустарников и цветов, которые растут 

в их регионе. 

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского географического общества о 

русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются вопросы об уникальных 

местах России и их первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой они продолжают 

предложения, начало которых произносит педагог: «Я никогда не знал, что 

…»; «Если бы я делал пост в социальных сетях по итогам нашего 

сегодняшнего разговора, то я назвал бы его …»; 

«Каждый может стать первооткрывателем, потому что …». 

День защитника 

Отечества. 

280 лет со дня рождения 

Федора Ушакова 

День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280- летие со 

дня рождения великого русского 

флотоводца, командующего 

Черноморским флотом (1790—1798); 

командующего русско-турецкой эскадрой 

в Средиземном море (1798—1800), 

адмирала (1799) Ф.Ф. 

Ушакова. 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о Дне защитника 

Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии военного. 

Участие в работе в парах: знакомство с примерами военных действий, в 

которых выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители России выражают свою благодарность 

защитникам Отечества 
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Как найти свое место в 

обществе 

Что нужно для того, чтобы найти друзей 

и самому быть хорошим другом? 

Примеры настоящей дружбы. Что нужно 

для того, чтобы создать хорошую семью 

и самому быть хорошим семьянином. 

Поддержка семьи в России. Что нужно, 

чтобы найти свое призвание и стать 

настоящим профессионалом. Поддержка

 профессионального 

самоопределения школьников в России. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной самореализации 

человека в обществе: дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах и способах 

самореализации человека в различных сферах общественной жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе которой школьники 

обсуждают вопросы о том, как найти хороших друзей, как найти 

спутника/спутницу жизни,  чем руководствоваться в выборе 

профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую жизнь?», в ходе 

которой школьники в каждой группе из набора карточек выбирают 5 и 

аргументируют всему классу свой выбор. В набор могут входить, например, 

карточки «умение готовить», «умение дружить», 

«умение учиться», «знать языки», «умение шутить» и т.д. 

Всемирный 

фестиваль 

молодежи 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. 

Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты 

появления всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в 

нашей стране. 

Групповая работа по созданию кластера «Всемирный фестиваль 

молодежи». 

Историческая справка об истории возникновения Всемирного фестиваля 

молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия  «Всемирный фестиваль молодежи – 2024 в 

подробностях». 
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«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской авиации 

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и 

летчиков-испытателей первых 

российских самолетов. Мировые 

рекорды российских летчиков. 

Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел подняться в 

небо?», в ходе которой обсуждаются события, связанные с первыми 

попытками человека «обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от первого полета в 1913 году 

на первом в мире четырехмоторном самолете «Русский витязь» до 

современных авиалайнеров "Суперджет", МС-21, Ил-114- 300, Ту-214, Ил-

96, "Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе которой школьники 

знакомятся с легендарными российскими пилотами, испытателями, 

конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого школьники выполняют 

некоторые упражнения и задания (например, «Компас», 

«Часы» и др.) которые предлагают современным пилотам при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или уже нет?», в ходе 

которой подростки рассуждают об ограничениях, которые накладывает 

профессия пилота, о том, как может реализоваться мечта о небе, даже если 

нельзя стать летчиком. 

Крым. Путь домой Красивейший полуостров с богатой 

историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма 

Участие в беседе о географическом положении Крыма с использованием 

карты. 

Самостоятельная работа по изучению информации по истории Крыма. 

Работа в группах с обобщением: что с древних времен привлекало разные 

народы в Крымском полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни – приоритетное 

направление в большинстве государств 

мира. Основные составляющие 

здоровья. 

Современные проекты, связанные со 

здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни». 

Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь здоровью» (о тату, пирсинге, 

энергетиках и т.д.). 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному дню 

цирка) 

Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство. Цирк в России, История 

цирка, цирковые династии России. 

Знаменитые на весь мир российские 

силачи, дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые 

профессии. 

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная с первого 

стационарного цирка, построенного в Петербурге в 1877 году. 

Беседа о современном цирке, причинах его популярности у детей и 

взрослых, о видах циркового искусства (клоунаде, акробатике, 

эквилибристике, гимнастике, жонглировании, эксцентрике, иллюзионизме, 

пантомиме, дрессировке животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе которого школьники 

разучивают несколько простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники знакомятся великими 

российскими клоунами (Юрий Никулин, Олег Попов, Юрий Куклачев, 

Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать оптимизм в 

себе и в окружающих. 

«Я вижу Землю! Это 

так красиво». 

Главные события в истории покорения 

космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены. 

Подготовка к полёту — многолетний 

процесс. 

Художественный фильм «Вызов» 

- героизм персонажей и реальных людей. 

Участие во вступительной беседе об основных исторических событиях в 

космонавтике. Самостоятельная работа в группах: найти в интернете 

информацию о космонавте и сделать сообщение для одноклассников 

(Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Светлана 

Савицкая, Валерий Поляков, Елена Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий 

Падалка, Анатолий Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полёту. Обсуждение 

фильма «Вызов» - в чем заключался героизм главных 

действующих лиц и актрисы, и режиссера фильма. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

215-летие со дня 

рождения Н. В. 

Гоголя 

Николай Гоголь – признанный классик 

русской литературы, автор знаменитых 

«Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Николая Гоголя актуальны 

по сей день. 

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в ходе которой 

школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации из произведений 

Гоголя можно было назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе которой школьники 

продолжают знаменитые фразы из произведений Н. Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по отрывкам из 

телеспектаклей, кинофильмов, иллюстраций, созданных по произведениям 

Николая Гоголя, называют произведение и его главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу И.А. Гончарова 

«Он, смеша и смеясь, невидимо плакал…». 

Экологичное 

потребление 

Экологичное потребление — способ 

позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия 

безответственного поведения человека. 

Соблюдать эко-правила — не так сложно 

Участие во вступительной беседе об экологическом потреблении. 

Обсуждение экологических проблем, существующих в России, и роли людей 

в их появлении, поиски решений. 

Работа в группах по составлению общего списка эко-правил, которые легко 

может соблюдать каждый 

Труд крут! История Праздника труда. 

Труд — это право или обязанность 

человека? 

Работа мечты. Жизненно важные 

навыки 

Вступительная беседа об истории Праздника труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты. 

Блиц-опрос  «Владеете ли вы элементарными трудовыми 

навыками?» 

Урок памяти История появления праздника День 

Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные 

традиции празднования Дня Победы. 

Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе об истории появления праздника День 

Победы. Участие в беседе о том, что заставляет тысячи человек заниматься 

поиском и захоронением останков погибших защитников Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать День Победы? 

Участвует ли семья в шествиях Бессмертного полка? 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных 

организаций 

19 мая 1922 года — день рождения 

пионерской организации. Цель её 

создания и деятельность. Распад 

пионерской организации. Причины, по 

которым дети объединяются 

Участие во вступительной беседе о пионерской организации. 

Участие в дискуссии о том,  какое должно быть детское 

общественное объединение, чтобы вам захотелось в него вступить. 

Участие в мозговом штурме по выдвижению причин, по которым дети 

объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают детские общественные объединения 

Русский язык. 

Великий и могучий. 225 

со дня рождения А. С. 

Пушкина 

Неизвестный Пушкин. 

Творчество Пушкина объединяет 

поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного 

литературного русского языка. 

Брейн- ринг «Узнай произведение по иллюстрации». 

Историческая справка «Малоизвестные факты из жизни А. С. Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы говорим на языке Пушкина». 

Интерактивные задания на знание русского языка. 
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Программа курса внеурочной деятельности «Россия – моя горизонты» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (также именуемый «Россия 

– мои горизонты», далее – Программа) составлена на основе:  

‒ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской ̆

Федерации»,  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287,  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413,  

‒ Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП ООО), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 

370,  

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования  

(далее – ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18 мая 2023 г. № 371,  

‒ Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05),  

‒ Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 01 июня 2023 г.  № АБ-2324/05).  

Курс занятий «Россия – мои горизонты» подразумевает работу по программе курса 

внеурочной деятельности «Билет в будущее», разработан с целью реализации комплексной и 

систематической профориентационной работы для учащихся 6-11 классов на основе 

апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект).  

 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) учащихся 

6–11 классов общеобразовательных организаций.   

Задачи:   

‒ содействие профессиональному самоопределению учащихся;  

‒ формирование рекомендаций для учащихся по построению индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей, 

доступных им возможностей;  

‒ информирование учащихся о специфике рынка труда и системе профессионального образования 

(включая знакомство с перспективными и востребованными профессиями и отраслями экономики 

РФ);  

‒ формирование у учащихся навыков и умений  карьерной грамотности  и других компетенций, 

необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и 

осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной 

среды профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения 

профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей 

среды;  

‒ формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне.  
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Программа способствует обеспечению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся. 

 

Личностные результаты 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут знакомиться в ходе 

профориентационных мероприятий. 

в сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересовдругих людей, с которыми 

школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы «Билет в 

будущее»;готовность к разнообразной совместной деятельности; выстраивание доброжелательных 

отношений с участниками курса на основе взаимопонимания и взаимопомощи; 

в сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; осознание важности необходимости брать на себя ответственность в 

ситуации подготовки к выбору будущей профессии; 

в сфере эстетического воспитания: осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; стремление создавать вокруг 

себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той сферы профессиональной 

деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем; 

в сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям, вызванным необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной 

жизнью; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием для 

экономии внутренних ресурсов; 

в сфере трудового воспитания: интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных проблем; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

в сфере экологического воспитания: осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы 

«человек-природа»; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность;  

в сфере понимания ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 



 

307  

умений для этого. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного  поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; открытость опыту и знаниям других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий. 

Метапредметные результаты 

1. В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

умение выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 

представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

умение использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

умение самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

обсуждения в группе или в паре; 

умение прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 

связанные с выбором будущей профессии; 

умение выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях. 

Базовые исследовательские действия: 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

Работа с информацией: 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении профориентационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности. 

2. В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

Владение языковыми средствами–умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Совместная деятельность: 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы. 

3. В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы в 

отношении своего будущего; 

выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора профиля обучения в старшей школе / будущей 
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профессии; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения; 

умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

Самооценка и самоконтроль: 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Владение навыкам и познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задачи средств их достижения. 

Эмоциональный интеллект: 

умение выявлять и анализировать причины эмоций;  

умение ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций;  

умение осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на 

ошибку и такое же право другого. 

Принятие себя и других: 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим;  

умение осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

6 КЛАСС 

Обучающиеся будут понимать: 

знание каких предметов необходимо в тех или иных современных профессиях и отраслях; 

какие профессии востребованы сегодня и станут востребованы в будущем; 

зачем школа даёт широкий круг знаний и как их можно применить во взрослой 

профессиональной жизни; 

какие шаги для выбора профессионального пути можно делать учащимся уже сейчас. 

Обучающиеся будут знать: 
свой уровень готовности к профессиональному самоопределению: вторая версия. 

7 КЛАСС 

Обучающиеся будут понимать: 

с чего начать проектирование собственного профессионального пути. 
Обучающиеся будут иметь представления:  

о конкретной профессии, группе родственных профессий, сферы, их включающей. 

Обучающиеся будут знать: 
свой уровень готовности к профессиональному самоопределению: вторая версия. 

8 КЛАСС 

Обучающиеся будут знать: 
свой уровень готовности к выбору профессии: первая версия; 

собственный ранжированный список предпочитаемых профессий: первая версия. 
Обучающиеся будут иметь представления о: 
профессиях прошлого, настоящего, будущего; 
собственных дефицитах в вопросах выбора при осознании актуальности темы профориентации. 

У обучающихся будет сформирована готовность к активному и самостоятельному изучению 
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спектра потенциальных профессий и средств их освоения. 
9 КЛАСС 

Обучающиеся будут знать: 

при любых результатах экзаменов, им откроются новые интересные перспективы; 

специализация в течение жизни может меняться, люди имеют право учиться и 

перепрофилироваться всю жизнь; 

есть эффективные способы справляться с волнением, как перед экзаменами, так и 

непосредственно в момент сдачи; 

как не ошибиться в выборе колледжа, вуза, профессии. 
свой уровень готовности к выбору профессии: вторая версия; 

собственный ранжированный список предпочитаемых профессий: вторая версия. 
Обучающиеся будут иметь представления о (об): 

конкретной профессии, группе родственных профессий, сферы, их включающей; 

направлениях подготовки в средних профессиональных учебных заведениях; 

особенностях современного рынка труда страны и региона. 

У обучающихся будет сформирована готовность к осознанному и самостоятельному выбору: 

продолжить обучение в школе по выбранному профилю обучению или завершить обучение в 

школе и поступить в среднее профессиональное учебное заведение. 

10 КЛАСС 

Обучающиеся будут знать: 
свой уровень готовности к выбору профессии: первая версия; 

собственный ранжированный список предпочитаемых профессий: первая версия. 
Обучающиеся будут иметь представления о (об): 
системе профессионального образования в России; 
современном разнообразии профессий и специальностей, важности трудовой деятельности и 

выбора ее специфики с учетом своих способностей и психофизиологических особенностей; 

особенностях профессиональной деятельности различных специалистов, о качествах и навыках, 

необходимых для работы различных специалистов. 
У обучающихся будет сформирована готовность инициативно и самостоятельно выстраивать 

индивидуальную образовательно-профессиональную траекторию. 
11 КЛАСС 

Обучающиеся будут знать: 

свой уровень готовности к выбору профессии: вторая версия; 

собственный ранжированный список предпочитаемых профессий: вторая версия. 
Обучающиеся будут иметь представления о (об): 

востребованных и перспективных профессиях на современном рынке труда страны и в Московском 

регионе; 

особенностях профессиональной деятельности различных специалистов, о качествах и навыках, 

необходимых для работы различных специалистов; 

направлениях подготовки в средних профессиональных и высших учебных заведениях, 

особенностях поступления в ведущие вузы страны. 

У обучающихся будет сформирована готовность к осознанному и самостоятельному выбору: 

поступить в среднее профессиональное или высшее учебное заведение, пойти служить в армию, 

трудоустроиться. 
  

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 



 

310  

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического 

развития РФ – счастье в труде) (1 час) 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда, 

связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные цифры и 

факты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, 

востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и достижениях страны в 

следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и строительство; информационные 

технологии; промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и 

логистика; наука и образование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; 

предпринимательство и финансы.  

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в 

профориентацию) (1 час) 

В 6 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и осознании трех базовых 

компонентов, которые необходимо учитывать при выборе: «ХОЧУ» – ваши интересы;  
‒ «МОГУ» – ваши способности;  
‒ «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем.3  
Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений о мире 

профессионального труда в общем: формирование системного представления о мире профессий и 

значимости трудовой деятельности, например, как различные качества или навыки могут по-

разному реализовываться в разных профессиональных направлениях. Помощь в выборе увлечения, 

в котором обучающийся может реализовать свои интересы, развивать возможности и помогать 

окружающим. Поиск дополнительных занятий и увлечений.  

В 7 классе: тематическое содержание занятия предполагает знакомство с различными 

профессиональными средами и профессиями через проектную деятельность.   

Информирование обучающихся о разнообразии сред и современных профессий: формирование 

представлений о взаимосвязи деятельности различных специалистов при достижении общего 

результата, решение проектных заданий с профориентационным компонентом, работа в школьных 

проектных командах для поиска и презентации проектных решений.  

Обучающимся предстоит предложить проектные решения по тематическим направлениями 

виртуального города профессий «Профиград»: выбрать проблему для решения, сформировать 

проектную задачу, сформировать команду профессионалов из разных профессий, предложить и 

презентовать решение.   

В 8 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального 

развития, возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения. На 

занятии раскрываются существующие профессиональные направления, варианты получения 

профессионального образования (уровни образования).   

Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование школьников о 

видах профессионального образования (высшее образование / среднее профессиональное 

образование). Помощь школьникам в соотнесении личных качеств и интересов с направлениями 

профессиональной деятельности.  

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях высшего 

образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального образования (СПО). 

Актуализация представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся.  

Повышение познавательного интереса к философии выбора и построению своей персональной 

карьерной траектории развития.  

В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим направлениям 

профессиональной деятельности:  

‒  естественно-научное направление;  

‒  инженерно-техническое направление;  

 
3 Основано на идеях российских профориентологов Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Н.Ф.Родичева  
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‒  информационно-технологическое направление;  

‒  оборонно-спортивное направление;  

‒  производственно-технологическое направление;  

‒  социально-гуманитарное направление;  

‒  финансово-экономическое направление;  

‒  творческое направление.  
Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов выбора 

(альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле 

специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями 

профессионального выбора.  

В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные 

сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму 

разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий 

в различных профессиональных направлениях. Формирование представления о выборе, развитии и 

возможных изменениях в построении персонального карьерного пути. Формирование позитивного 

отношения и вовлеченности обучающихся в вопросы самоопределения. Овладение приемами 

построения карьерных траекторий развития. Актуализация знаний по выбору образовательной 

организации: организации высшего образования (ВО, вузы) или организации среднего 

профессионального образования (СПО) как первого шага формирования персонального 

карьерного пути.  

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль». 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе profmin.bvbinfo.ru (для 

незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый объем профориентационной 

помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе 

профориентационной работы.  

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль 

обучения и направления развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 

классов. Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам 

диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате).  

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 

час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения)4. 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия 

в программе профориентационной работы.  

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по 

 
4 Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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построению трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). Методика 

предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 1011 классов. Методика реализуется в форме кейсов, 

время прохождения – около 15 минут.   

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью 

видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на 

интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 

образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час) 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ и понятием 

«дополнительное образование для школьников», обсуждают значение и возможности, которые 

дает образование каждому человеку, учатся подбирать дополнительное образование для решения 

разных задач, в том числе для подготовки к будущему профессиональному выбору.   

В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное образование» и его 

уровнями, учатся соотносить профессии и уровень образования, который требуется для их 

освоения, узнают об условиях поступления, длительности обучения, результатах образования в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования.   

В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессионального 

образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды 

специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при подборе 

профессионального образования.   

 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии 

учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и  наставника,  в 

 рамках  которой  обучающимся  необходимо  пройти последовательность этапов5:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 

час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором 

российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли 

 
5 Для педагогов-навигаторов Всероссийского проекта «Билет в будущее» будет доступна вариативность для выбора 

онлайн-проб в цифровом инструменте проекта «Конструктор будущего». Для формирования программы онлайн-проб 

рекомендовано в первое занятие включить профессиональную пробу по профессии в сфере науки и образования.  
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реального сектора экономики, и со временем результат этой работы займет достойное место не 

только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии 

– это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли 

и тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная 

промышленность.   

 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов (1 

час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведения)6. 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия 

в программе профориентационной работы.   

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения образовательно-

профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на оценку ценностных 

ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональному 

самоопределению. Версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к 

профессиональному самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров.  

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью 

видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на 

интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в 

сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка 

сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития промышленности, 

направленное на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области промышленности и смежных отраслей.  

 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

 
6 Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в 

области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, 

робототехника) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития цифровизации, направленной на решение важнейших задач 

развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в 

области цифровой экономики и смежных отраслей.  

 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором 

российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли 

реального сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное место не 

только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии 

– это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли 

и тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика.  

 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для проведения)7. 

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные 

стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей и 

профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностей 

образовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем проходить диагностику в 

сопровождении учителя, родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика 

 
7 Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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возникают сложности с платформой, непонимание слов, интерпретации результатов.  Также 

рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и рекомендациями для 

пользователя.   

Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнительное 

тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (проводится по желанию 

обучающихся). Дополнительное тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций. 

Тестирование проводится в рамках дополнительных занятий или в домашних условиях. Для 

тестирования рекомендуется использовать стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае 

отсутствия такой возможности допускается использование мобильных устройств.  

 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в 

области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, направленного на 

решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области инженерной деятельности и смежных отраслей.  

 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 

безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, 

особенности работы и профессии в этих службах) (1 час) 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями государства и государственными 

органами, которые ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с понятием 

«военнослужащий», видами войск РФ и примерами профессий, имеющих отношение к военному 

делу; узнают о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частности, об 

особенностях военной службы: наличие рисков для жизни и здоровья, льгот при поступлении в 

учебные заведения, возможностей предоставления служебного жилья и др.  

В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые 

ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с понятием «правоохранительные органы» 

и с основными профессиями в сфере, соотнося различные ведомства с занятыми в них 

сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в 

частности, об особенностях работы в правоохранительных органах.  
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В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые 

ответственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах 

гражданских государственных служащих в различных  органах государственного управления, 

узнают о релевантном образовании для управленческих позиций в госструктурах и особенностях 

трудоустройства в органы государственного управления; актуализируют знания о возможностях и 

ограничениях работы в государственных структурах.  

 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. 

Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов и 

формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, рефлексивного 

сознания обучающихся, осмысление значимости собственных усилий для достижения успеха, 

совершенствование субъектной позиции, развитие социально-психологических качеств личности.  

 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и 

смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование 

о профессиях и современном рынке труда в области экономики сельского хозяйства и смежных 

отраслей.  

 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности.  
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Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в 

области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и 

биотехнологии) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области медицины и смежных отраслей.  

 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.)  (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития социальной сферы, 

направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области социальной сферы и смежных отраслей.  

 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 
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представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» 

(сфера культуры и искусства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития креативного сектора экономики, 

направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

творческих профессиях, современном рынке труда в данной области и смежных отраслей.  

 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

   

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, 

эколог) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – 

популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В 

формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): учитель, 

актер, эколог.  

 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, 

ветеринар, повар) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – 

популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В 

формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, 

ветеринар, повар. 
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Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на 

основе знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и 

практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство.   

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), 

посвященные следующим профессиям:   

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец 

семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi».  

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению 

крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», 

полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на 

метрополитене.  

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании 

«Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, 

начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных 

технологий (НИЦ «Курчатовский институт»).  

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель 

Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский 

институт»).  

 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников.  Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, 

мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство.   

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), 

посвященные следующим профессиям:  

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, 

реабилитолог.  

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница 

концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».  

7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», 

учитель физики, замдиректора школы «Экотех +».  

8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий 

машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор.  

 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по 

профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в практико-
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ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов 

из различных профессиональных сред.  

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 
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Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

 

 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час)  

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по 

профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, 

профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. 

Формирование представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в 

будущем. Построение дальнейших шагов в области профессионального самоопределения.   
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№ Дата 
Классы - участники Профминимума 

(не зарегистрированные в проекте «Билет в будущее») 

Классы - участники Профминимума 

(зарегистрированные в проекте «Билет в будущее») 
Кол-во часов 

Сентябрь 

1 
7 сентября 

2023 г. 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия — мои горизонты» (обзор 

отраслей экономического развития РФ — счастье в труде) 1 

2 
14 сентября 

2023 г. 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» 

(введение в профориентацию) 1 

3 
21 сентября 

2023 г. 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой 

профиль» и разбор результатов 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои 

профсреды» и разбор результатов 1 

4 
28 сентября 

2023 г. 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) 1 

Октябрь 

5 
5 октября 

2023 г. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования»  

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии учителя, приуроченная  

к Году педагога и наставника) 
1 

6 
12 октября 

2023 г. 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле»  

(часть 1) 

(на выбор: импортозамещение, авиастроение, 
судовождение, судостроение, лесная  

промышленность) 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои 

ориентиры» и разбор результатов 
1 

7 
19 октября 

2023 г. 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в сфере 
промышленности и производства» 

(тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) 
1 



 

323  

8 
26 октября 

2023 г. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, 

специалист по аддитивным технологиям и др.) 
1 

 

№ Дата 
Классы - участники Профминимума 

(не зарегистрированные в проекте «Билет в будущее») 

Классы - участники Профминимума 

(зарегистрированные в проекте «Билет в будущее») 
Кол-во часов 

Ноябрь 

9 
2 ноября 

2023 г. 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в области цифровых 
технологий» 

(информационные технологии, искусственный интеллект, робототехника) 
1 

10 
9 ноября 

2023 г. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых технологий» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

программист, робототехник и др.) 
1 

11 
16 ноября 

2023 г. 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» 
(часть 2) 

(на выбор: медицина, реабилитация, генетика) 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои 

таланты» и разбор результатов 
1 

12 
23 ноября 

2023 г. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в области инженерного 
дела» 

(машиностроение, транспорт, строительство) 
1 

13 
30 ноября 

2023 г. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере»  

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

инженерконструктор, электромонтер и др.) 
1 

Декабрь 

14 
7 декабря 

2023 г. 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная безопасность» 
(федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, особенности работы и профессии в  

этих службах) 
1 
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15 
14 декабря 

2023 г. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и безопасности»  

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист 

по кибербезопасности, юрист и др.) 
1 

16 
21 декабря 

2023 г. Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее — моя страна» 1 

 

№ Дата 
Классы - участники Профминимума 

(не зарегистрированные в проекте «Билет в будущее») 

Классы - участники Профминимума 

(зарегистрированные в проекте «Билет в будущее») 
Кол-во часов 

Январь 

17 
11 января 

2024 г. 

Тема 17.  Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях агропромышленного 
комплекса страны» 

(агропромышленный комплекс)  
1 

18 
18 января 

2024 г. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном,  

зоотехник и др.) 
1 

19 
25 января 

2024 г. 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в области медицины и 
здравоохранения» 

(сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии)  
1 

Февраль 

20 
1 февраля 

2024 г. 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач 

телемедицины, биотехнолог и др.) 
1 

21 
8 февраля 

2024 г. 

Тема 21.  Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо общества»  

(сфера социального развития, туризма и гостеприимства) 1 
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22 
15 февраля 

2024 г. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по 

туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.)  
1 

23 
22 февраля 

2024 г. 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» 

(сфера культуры и искусства) 1 

24 
29 февраля 

2024 г. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию»  

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер,  

продюсер и др.) 
1 

 

№ Дата 
Классы - участники Профминимума 

(не зарегистрированные в проекте «Билет в будущее») 

Классы - участники Профминимума 

(зарегистрированные в проекте «Билет в будущее») 
Кол-во часов 

  Март  

25 
7 марта 2024 

г. 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) 1 

26 
14 марта 

2024 г. 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, повар) 1 

27 
21 марта 

2024 г. Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) 1 

28 
28 марта 

2024 г. Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) 1 

  Апрель  

29 
4 апреля 

2024 г. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 1 
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30 
11 апреля 

2024 г. 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 1 

31 
18 апреля 

2024 г. 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 1 

32 
25 апреля 

2024 г. 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»)  1 

  Май  

33 
2 мая 2024 

г. 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»)  1 

34 
16 мая 2024 

г. Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее — моя страна» 1 
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Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ №5» г. Усинска 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ №5» г. Усинска, разработана в 

соответствии с примерной программой воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 02 июня 202 

года №2/20, на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее — ФГОС). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Усинска (далее – МБОУ «СОШ №5») реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, адаптированные основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования. 

МБОУ «СОШ №5» - это школа с многолетней историей, прочными традициями, 

поддерживаемыми педагогами, учащимися, выпускниками, родителями (законными 

представителями). 

В 2007 году школа стала победителем Всероссийского конкурса среди 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы, получив 

грант в размере 1000000 рублей. Опыт работы школы обобщен на форуме лидеров 

приоритетного национального проекта «Образование» в Москве. В 2009 году школа 

закрепляет за собой звание лучшей, став участником Национального Реестра «Ведущие 

образовательные учреждения России», а в 2011 году получила звание «Лучшая городская 

школа Республики Коми» и грант в размере 500 000 рублей. 

Одним из достоинств школы является открытие в 2006 году кадетских классов на 

уровне основного общего образования. 

В том же году на базе школы в качестве структурного подразделения был создан центр 

военного-патриотического воспитания «Патриот», целью которого является 

совершенствование системы патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования городского округа 

«Усинск» (далее – МО ГО «Усинск». 

Воспитательные цель и задачи, содержание и формы работы учреждения 

определяются запросами, интересами, потребностями учащихся и их родителей (законных 

представителей), условиями школы, социума. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности; 

- открытости школы для внешнего мира и для участников образовательных 

отношений. 
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Важным условием воспитательной деятельности школы является создание детско-

взрослых общностей, объединяющих школьников и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу.  

Важным средством воспитания в школе являются традиции, которые формируют 

общие интересы и придают прочность жизнедеятельности и устоям школы. К ним 

относятся:  

-  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

кружков, студий, секций 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. 

 

2.3.2. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, принцип 

развивающего характера осуществляемого анализа, принцип разделенной ответственности 

за результаты личностного развития школьников.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

выступают: (на уровне основного и среднего общего образования)    

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся 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 обучающихся является педагогическое наблюдение. (Степанов П.В. 

Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова).  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Что изучается   

(предмет мониторинга)  

Как изучается   

(механизм мониторинга)  

1. Личность школьника 

как главный показатель 

эффективности 

процесса воспитания.  

Тестовая диагностика личностного роста школьников.  

Методика  индивидуального диагностического 

собеседования.  

   

2. Детский коллектив как Методика изучения уровня развития детского 



 

329  

условие развития 

личности школьника.  

 коллектива «Какой  у нас коллектив» (А.Н. 

Лутошкина).  

Методика М.И. Рожкова «Определение уровня 

развития ученического самоуправления». 

Методика социометрического изучения 

межличностных отношений в детском коллективе.  

3. Профессиональная 

позиция педагога как 

условие развития 

личности школьника.  

Диагностика профессиональной  

позиции педагога как воспитателя.  

Методика  изучения профессиональных ориентиров 

педагогического коллектива в сфере воспитания.  

4. Организационные 

условия, 

обеспечивающие 

эффективность 

процесса воспитания  

Экспертный  анализ  и оценка организационных 

условий процесса воспитания.  

4.1. Материально-

техническое 

оснащение, 

необходимое для 

организации процесса 

воспитания.  

Качественный  и количественный анализ 

материально-технического оснащения  процесса 

воспитания  

(оборудования, аппаратуры, культурно-массового, 

туристского, спортивного  

снаряжения,  библиотечно- 

информационного фонда и т.д.) исходя из реальных 

материальных возможностей образовательной 

организации.  

4.2.Укомплектованность 

школы 

квалифицированными 

специалистами в 

области воспитания.  

Анализ штатного расписания образовательной 

организации на предмет наличия необходимых и 

достаточных для осуществления процесса воспитания 

педагогических кадров (это могут быть классные 

руководители и классные воспитатели, зам. директора 

по воспитательной работе и педагог-организатор, и 

педагог дополнительного образования, социальный 

педагог и школьный психолог) и их 

профессиональной квалификации.  

4.3. Деятельность детских 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления, 

необходимых для 

самореализации 

школьников.  

Анализ деятельности детских объединений и органов 

ученического самоуправления, необходимых для 

самореализации школьников. 

4.4. Программное 

обеспечение процесса 

воспитания.    

Анализ программ, планов воспитания в школе  

 

На уровне начального общего образования    

Блок. Самоопределение обучающихся 

Методика «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур) 

Комплексная методика анализа и оценки уровня воспитанности учащихся (Н.Г. Анетько)  

Блок. Морально-этическая ориентация воспитанников 

• Комплексная методика анализа и оценки уровня воспитанности учащихся (Н.Г. 

Анетько) 
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• Ассоциативный тест (Н.Е. Щуркова) 

 

Методика «Лесенка» В.Г.Щур 
Методика «Лесенка». 
Методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о том, как он 

оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти 

представления между собой. 
Диагностика «Лесенка» проводится в групповой форме 
Инструкция: 
У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; на классной 

доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите красный карандаш и послушайте задание. 

Вот лесенка. Представьте, что на этой лесенке стоят все ваши одноклассники. На какой 

ступеньке стоишь ты? Нарисуй на ней кружок». Затем повторить инструкцию еще раз. 
Обработка результатов: 
При анализе полученных данных исходите из следующего: 
Ступенька 1 – высокий уровень (завышенная самооценка). 
Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой. 
Ступеньки 2-4 – средний уровень (адекватная самооценка). 
У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и 

свою деятельность - это нормальный вариант развития самооценки. 
Ступенька 5 -7 – низкий уровень (заниженная самооценка). 

Дети, ставящие себя на эти ступеньки, имеют несколько заниженную самооценку. 

Как правило, это связано с определенной психологической проблемой ученика. Чтобы 

скорректировать ее, необходима совместная деятельность учителя, школьного педагога-

психолога, социального педагога (в случае неблагоприятной обстановки в семье). 
 

Комплексная методика анализа и оценки уровня воспитанности учащихся. (Н.Г. 

Анетько). 

 Цель и задачи методики. Данная методика позволяет проанализировать и оценить 

уровень воспитанности учащихся с позиции их отношения к самим себе, семье, обществу, 

здоровью и культуре. 

Процедура анализа и оценки уровня воспитанности связана с комплексным 

взаимодействием в этом процессе самих учащихся, их родителей и педагога. Применение 

предлагаемой методики позволяет наиболее точно определить ориентиры в процессе 

воспитания учащихся, решает задачу развития у них навыков самопознания и 

саморазвития. 

Диагностические материалы составлены с учетом возрастных особенностей 

учащихся и включает в себя «Карту самооценки уровня воспитанности учащихся», 

«Диагностическую карту оценки уровня воспитанности учащихся», «Карту 

образовательных достижений». 

Ход проведения методики 

Заполняя «Карту самооценки уровня воспитанности» (приложение 1а, 1б, 1в) 

учащиеся оценивают себя самостоятельно. Учащиеся 1–2-х классов делают это совместно 

с родителями. 

«Диагностическую карту оценки уровня воспитанности» (приложение 2а, 2б, 2в, 2г) 

первыми заполняют родители. Затем классный руководитель выставляет свои баллы и 

обрабатывает результаты учащихся и родителей, используя ключ: 

да – 3 балла; 

не всегда (частично) – 2 балла; 

нет – 1 балл. 
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Кроме уровня воспитанности учащегося в целом и по каждому из критериев (графы 

«Средний балл» и «Уровень воспитанности») сравнение результата самооценки со 

средним баллом позволяет судить об объективности самооценки учащегося, а сравнение 

результата оценки родителей с результатом самооценки учащегося – о показателе детско-

родительских взаимоотношений. 

 Приложение 1а 

Карта самооценки уровня воспитанности учащегося 1–4-х классов 

Ф.И. учащегося ______________________________________________ 

класс_______________________________________________________ 

20____/20____ учебный год 

 Качества личности Да Не всегда Нет 

Я и Я Я стараюсь учиться как можно 

лучше, на уроках активен и 

внимателен, регулярно выполняю 

домашнее задание, много читаю 

   

Я честный и правдивый человек, 

всегда поступаю справедливо, по 

совести, умею признавать свои 

ошибки, стараюсь быть лучше 

   

Я умею прощать обиды, 

причиненные мне, дружелюбно 

отношусь к одноклассникам 

   

У меня есть любимое полезное 

увлечение, свободное время я 

провожу с пользой, не трачу его 

на безделье 

   

Я и Общество Я интересуюсь событиями, 

которые происходят в моей 

стране, читаю газеты, смотрю 

телепередачи, участвую в 

информационных часах 

   

Я активно участвую в конкурсах, 

делах класса и школы, 

добросовестно выполняю 

поручения учителя 

   

Я выполняю свои обязанности, 

правила поведения в школе и 

общественных местах, не 

нарушаю дисциплину 

   

Я знаю свои права ребенка, знаю, 

что нужно делать и к кому 

обратиться за помощью, если мои 

права нарушаются 

   

Я и Семья Я знаю историю и традиций своей 

семьи 

   

Я уважаю старших членов семьи 

(родителей, бабушек и дедушек), 

забочусь о младших (братьях, 

сестрах), помогаю по дому 

   

Я участвую в планировании 

семейных дел, семейных 

праздниках, люблю отдыхать и 
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трудиться вместе с членами своей 

семьи 

Я всегда говорю правду 

родителям, рассказываю им о 

своих успехах и неудачах, 

интересуюсь их делами 

   

Я и Здоровье Я соблюдаю правила личной 

гигиены, имею опрятный внешний 

вид 

   

Я выполняю режим дня, 

правильно и регулярно питаюсь, 

умею грамотно распределять 

время учебы и отдыха 

   

Я регулярно делаю зарядку, 

посещаю уроки физкультуры, 

принимаю участие в спортивных 

праздниках, конкурсах, провожу 

много времени на свежем воздухе, 

люблю подвижные игры 

   

У меня отсутствуют вредные 

привычки (длительные 

компьютерные игры, длительный 

просмотр телепередач, 

переедание, курение и др.) 

   

Я и Культура Я интересуюсь историей и 

культурой своей страны 

  

   

Я всегда вежлив(а), знаю и 

соблюдаю правила поведения и 

речи, правила этикета 

   

Мне нравится заниматься 

творчеством (петь, рисовать, 

танцевать, играть на музыкальных 

инструментах и др.), в свободное 

время я посещаю кружки, клубы, 

студии 

   

Я люблю и берегу природу 

(растения, животных), экономлю 

электричество, воду, тепло и 

побуждаю к бережному и 

экономному отношению других 

людей 

   

 

Приложение 2а 

Диагностическая карта оценки уровня воспитанности учащегося 1–2-го класса 

Ф.И. учащегося ______________________________________________ 

класс_______________________________________________________ 

20____/20____ учебный год 

 

 Качества личности Оценка 

учащегося 

с 

Оценка 

учителя 

Средний 

балл 
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родителями 

Я и Я Старается учиться как можно 

лучше, на уроках активен и 

внимателен, регулярно и 

качественно выполняет 

домашнее задание, много читает 

   

Является честным и правдивым 

человеком, всегда поступает 

справедливо, по совести, умеет 

признавать свои ошибки, 

стремится быть лучше 

   

Умеет прощать причиненные 

ему обиды, дружелюбно 

относится к одноклассникам 

   

Имеет любимое полезное 

увлечение, свободное 

время проводит с пользой, не 

тратит его на безделье 

   

Средний балл    

Я и Общество Интересуется событиями, 

происходящими в стране, читает 

газеты, смотрит телепередачи, 

участвует в информационных 

часах 

   

Активно участвует в конкурсах, 

делах класса и школы, 

добросовестно выполняет 

поручения 

   

Выполняет свои обязанности, 

правила поведения в школе и 

общественных местах, не 

нарушает дисциплину 

   

Знает свои права ребенка, знает, 

что нужно делать и к кому 

обратиться за помощью, в 

случаях их нарушения 

   

Средний балл    

Я и Семья Знает историю и традиции своей 

семьи 

  

   

Участвует в планировании 

семейных дел, семейных 

праздниках, любит отдыхать и 

трудиться вместе с членами 

своей 

семьи 

   

Всегда говорит правду 

родителям, рассказывает им о 

своих успехах и неудачах, 

интересуется их делами 

   

Уважает старших членов семьи 

(родителей, бабушек и дедушек), 
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заботится о младших (братьях, 

сестрах), помогает по дому 

Средний балл    

Я и Здоровье Соблюдает правила личной 

гигиены, имеет опрятный 

внешний вид 

   

Выполняет режим дня, 

правильно и регулярно питается, 

умеет грамотно распределять 

время учебы и отдыха 

   

Регулярно делает зарядку, 

посещает уроки физкультуры, 

принимает участие в спортивных 

праздниках, конкурсах, 

проводит много времени на 

свежем воздухе, любит 

подвижные игры 

   

Отсутствуют вредные привычки 

(длительные компьютерные 

игры, длительный просмотр 

телепередач, переедание, 

курение и др.) 

   

Средний балл    

Я и Культура Интересуется историей и 

культурой своей страны 

   

Всегда вежлив(а), знает и 

соблюдает правила поведения и 

речи, правила этикета 

   

Любит заниматься творчеством 

(петь, рисовать, танцевать, 

играть на музыкальных 

инструментах и др.), в свободное 

время посещает кружки, клубы, 

студии 

   

Любит и бережет природу 

(растения, животных), экономит 

электричество, воду, тепло и 

побуждает к бережному и эко- 

номному отношению других 

людей 

   

Средний балл    

Уровень воспитанности    

 

Приложение 2б 

Диагностическая карта оценки уровня воспитанности учащегося 3–4-го класса 

Ф.И. учащегося ______________________________________________ 

класс_______________________________________________________ 

20____/20____ учебный год 

 Качества личности Оценка 

родителе

й 

Оценка 

учащего

ся 

Оценк

а 

учител

я 

Средн

ий 

балл 
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Я и Я Старается учиться как можно 

лучше, на уроках активен и 

внимателен, регулярно и 

качественно выполняет 

домашнее задание, много 

читает 

    

Является честным и правдивым 

человеком, всегда поступает 

справедливо, по совести, умеет 

признавать свои ошибки, 

стремится быть лучше 

    

Умеет прощать причиненные 

ему обиды, дружелюбно 

относится к одноклассникам 

    

Имеет любимое полезное 

увлечение, свободное время я 

проводит с пользой, не тратит 

его на безделье 

    

Средний балл     

Я и 

Общество 

Интересуется событиями, 

происходящими в стране, 

читает газеты, смотрит 

телепередачи, участвует в 

информационных часах 

    

Активно участвует в конкурсах, 

делах класса и школы, 

добросовестно выполняет 

поручения 

    

Выполняет свои обязанности, 

правила поведения в школе и 

общественных местах, не 

нарушает дисциплину 

    

Знает свои права ребенка, знает, 

что нужно делать и к кому 

обратиться за помощью, в 

случаях их нарушения 

    

Средний балл     

Я и Семья Знает историю и традиции 

своей семьи 

Уважает старших членов семьи 

(родителей, бабушек и 

дедушек), заботится о младших 

(братьях, сестрах), помогает по 

дому 

    

Участвует в планировании 

семейных дел, семейных 

праздниках, любит отдыхать и 

трудиться вместе с членами 

своей семьи 

    

Всегда говорит правду 

родителям, рассказывает им о 

своих успехах и неудачах, 

    



 

336  

интересуется их делами 

Средний балл     

Я и 

Здоровье 

Соблюдает правила личной 

гигиены, имеет опрятный 

внешний вид 

    

Выполняет режим дня, 

правильно и регулярно 

питается, умеет грамотно 

распределять время учебы и 

отдыха 

    

Регулярно делает зарядку, 

посещает уроки физкультуры, 

принимает участие в 

спортивных праздниках, 

конкурсах, проводит много 

времени на свежем воздухе, 

любит подвижные игры 

    

Отсутствуют вредные привычки 

(длительные компьютерные 

игры, длительный просмотр 

телепередач, переедание, 

курение и др.) 

    

Средний балл     

Я и 

Культура 

Интересуется историей и 

культурой своей страны 

  

    

Всегда вежлив(а), знает и 

соблюдает правила поведения и 

речи, правила этикета 

    

Любит заниматься творчеством 

(петь, рисовать, танцевать, 

играть на музыкальных 

инструментах и др.), в 

свободное время посещает 

кружки, клубы, студии 

    

Любит и бережет природу 

(растения, животных), экономит 

электричество, воду, тепло и 

побуждает к бережному и 

экономному отношению других 

людей 

    

Средний балл     

Уровень воспитанности     

 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» (Щуркова Н.Е.)» для младших школьников. 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3-4 классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная 

тишина, анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу 

листа букву «м» - мальчик, «д» — девочка). Проводится в три 

этапа. 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного*' подсчета 

результатов. 
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Номер 

вопроса 

Буква ответа 

а б в 

1 

2 

3 

*  

* 

 

 

* 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы 

интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в 

графе (а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 

а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая (который) одиноко 

сидит в стороне. Что ты делаешь? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты 

делаешь? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помошь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

а) предложу свою помошь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

а) на шпаргалки; 

б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь? 

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

в) отказываюсь решительно. 
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10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. 

Как ты поступишь? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты 

кому-нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты 

знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. 

Надо». Как ты поступишь? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки 

требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

а) отдаю - здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

а) быстро начинаю скучать; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных книгу меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаше всего приходит 

тебе в голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 
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Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в каждом 

случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу 

учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся, 

является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 

13, 15, 16. Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих 

вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16. 17, 20. Графа б. Сосчитать * на 

вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18. 19. Графа в. Сосчитать * на вопросы 11,12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается. 

 

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 с учащимися и их               

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, РДШ, юнармии, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании               

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете              

школы.   

Внимание при этом сосредотачивается на следующих позициях:   

- 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 взаимодействия школы и семей учащихся.  

В качестве вспомогательного инструмента оценки состояния организуемой в    

школе совместной  деятельности детей  и взрослых  используется  анкета, 

предложенная в методическом сборнике «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям» (Приложение 3). 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу.   

     

Приложение 3 
А Н К Е Т А 

ДЛЯ САМОАНАЛИЗА ОРГАНИЗУЕМОЙ В ШКОЛЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
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Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 

деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей 

личной оценке 

Проблемы, которых 

следует избегать   
Оценочная шкала   Идеал, на который следует 

ориентироваться   

Качество общешкольных ключевых дел   

Общешкольные дела  

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в 

планировании, 

организации и анализе 

этих дел   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела 

всегда планируются, 

организуются, проводятся 

и анализируются 

совместно – школьниками 

и педагогами   

Дела не интересны 

большинству школьников   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны 

большинству школьников   

Участие школьников в 

этих делах 

принудительное, 

посещение – обязательное, 

а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается 

только волей педагогов   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в 

этих делах 

сопровождается их 

увлечением общей 

работой, радостью и 

взаимной поддержкой   

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов   

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для 

большинства детей своих 

классов.   

Школьники  доверяют 

своим классным 

руководителям   

Большинство 

решений, 

касающихся жизни 

класса, 

принимаются 

классным 

руководителем 

единолично. 

Поручения 

классного 

руководителя дети 

часто выполняют 

из страха или по 

принуждению   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни 

класса, принимаются 

совместно классным 

руководителем и классом, 

у детей есть возможность 

проявить свою 

инициативу   
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В отношениях между 

детьми преобладают 

равнодушие, грубость, 

случаются травли детей   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют 

себя комфортно, здесь 

преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны 

друг к другу  

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности   

Внеурочная деятельность 

в школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной 

деятельности 

школьников: 

познавательная, 

игровая, трудовая,  

спортивно-

оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное 

творчество и т.п.   

Участие школьников в 

занятиях курсов 

внеурочной деятельности 

часто принудительное   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для 

школьников, школьники 

стремятся участвовать в 

этих занятиях   

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак 

не представлены в школы   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами 

внеурочной деятельности 

детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, 

гости (например, на 

концертах, выставках, 

ярмарках, родительских 

собраниях, сайте школы и 

т.п.)  

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков   

Уроки скучны для 

большинства школьников   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в   

происходящем на уроке и 

вовлечены в 

организуемую учителем 

деятельность   

Уроки обычно 

однообразны, 

преобладают лекционные 

формы работы   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют 

на уроке игры, дискуссии 

и другие парные или 

групповые формы работы   

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают 

детям знания, но и 

побуждают их задуматься 
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ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний   

о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах   

Качество существующего в школе ученического самоуправления   

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут 

повлиять на это   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно 

они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, 

как это можно сделать   

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной 

жизни, школьное 

самоуправление 

имитируется (например, 

органы самоуправления 

не имеют реальных 

полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто 

сводится к проведению 

дней  

самоуправления и т.п.)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, 

организаторами тех или 

иных школьных или 

внутриклассных дел, 

имеют возможность 

выбирать зоны своей 

ответственности за то 

или иное дело   

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или 

вовсе отсутствуют в 

школе. Они 

преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления 

выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками 

и организаторами 

событий в школе и за ее 

пределами   

Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений   

Детские общественные 

объединения 

существуют лишь 

формально, они не 

работают, нет детей, 

которые позиционируют  

себя как его члены   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 

объединения 

привлекательны, 

школьники стремятся 

участвовать в 

организуемой ими 

деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных 

объединениях, гордятся 

этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к 

объединениям   
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Деятельность детских 

общественных 

объединений 

ограничивается рамками 

самих объединений, она 

не ориентирована на 

интересы и потребности 

других людей   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных 

объединений направлена 

на помощь другим людям, 

социально значима   

Деятельность, которую 

ведут детские 

общественные 

объединения, 

предоставляет 

ограниченные 

возможности для 

самореализации 

школьников   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую 

ведут детские 

общественные   

объединения, дает 

возможность каждому 

ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию   

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная 

работа ориентирована 

лишь на ознакомление 

школьников с рынком 

труда и основными 

профессиями.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная 

работа ориентирована на 

формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и 

необходимого для этого 

образования   

Профориентационной 

работой занимается только 

классный руководитель   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной 

работой занимается 

команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров   

Профориентационные 

занятия проходят 

формально, дети занимают 

пассивную позицию. 

Формы 

профориентационной 

работы носят 

преимущественно 

лекционный характер   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы 

профориентационной 

работы разнообразны, 

дети заинтересованы в 

происходящем и 

вовлечены в 

организуемую 

деятельность   

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не 

уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Пространство школы 

оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, 
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коридоров, рекреаций и 

т.п. безвкусно или 

напоминает оформление 

офисных помещений, а не 

пространства для детей   

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени 

происходит смена 

оформления школьных 

помещений   

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места 

проявлению их 

творческой инициативы   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы 

часто осуществляется 

совместно педагогами и 

детьми (иногда с 

привлечением 

специалистов). В нем 

используются 

творческие работы 

учеников и учителей, 

здесь  

представлена актуальная 

жизнь школы   

Содержание плакатов, 

стендов, 

пространственных 

композиций носит 

формальный характер, 

на них редко обращают 

внимание школьники   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для 

ребят формах 

акцентируют внимание на 

важных ценностях школы, 

ее нормах и традициях   

Качество взаимодействия школы и семей школьников  

 

Большинство родителей 

безразлично к участию 

ребенка в школьных 

делах, высказывает 

недовольство, если это 

влияет на их планы   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие 

ребенка в школьных 

делах, может 

координировать свои 

планы с планами 

ребенка, связанными с 

его участием в делах 

школы   

Работа с родителями 

сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее 

формальна   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось 

наладить 

взаимодействие с 

родителями в вопросах 

воспитания детей 

(информирование, 

обучение, 

консультирование и 

т.п.), его формы 

востребованы и 
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пользуются доверием 

со стороны родителей   

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания 

детей. Родители в 

основном игнорируют 

мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним 

учеников класса. В 

организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на 

себя   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей.  

Большая часть родителей 

прислушивается к 

мнению педагогов, считая 

их профессионалами 

своего дела, помогает и 

поддерживает их, 

выступает с 

инициативами в сфере 

воспитания детей и 

помогает в их реализации   

 

2.3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно – нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

-  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.   

 

2. 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 
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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. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, краю, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.   

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:   

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 и 

дополнительного образования, 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 профориентационную работу со школьниками; 

8. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

10. организовать работу по созданию безопасной образовательной среды в школе, 

выработку у учащихся навыков безопасного поведения; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлены с 

соответствующем модуле. 

 

2.3.4.1 Модуль «Классное руководство» 

 

 Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель. Главная 

цель классного руководителя – создать условия для формирования и развития гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе семейных, социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей, воспитать человека, способного достойно занять свое 

место в жизни. 

 В школе действует методическое объединение классных руководителей, которое 

помогает педагогам совершенствовать формы и методы воспитания через изучение и 

обобщение интересного опыта классного руководителя. В рамках данного объединения 

классные руководители проводят открытие классные часы, родительские собрания, обмен 

опытом классных руководителей. 

 

 Направления деятельности классного руководителя 

1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

✓ Наблюдение; 

✓ Изучение личных дел учащихся, собеседование с учителями – предметниками, 

фельдшером школы, педагогом-психологом; 

✓ исследование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности класса; 

✓ проведение индивидуальных и групповых занятий и бесед. 

 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребенка. 

Формы и виды деятельности: 

✓ Мозговой штурм при коллективном планировании дела. 

✓ Совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (триместра, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности. 

✓ Формирование традиций в классе: «День именинника», совместные праздники для 

мам, бабушек, пап, «День рождение класса», «Мастерская Деда Мороза». 

✓ Создание ситуации выбора и успеха через организацию мероприятий: 

Познавательной направленности – организация участия учащихся в олимпиадах, 

встреч с интересными людьми, посещение выставок, музеев, просмотр фильмов; 

Трудовой направленности – организация дежурства в классе, школе, школьной 

столовой, реализация проекта «Сквер памяти», оформление классного кабинета, 

участие в трудовых десантах; 

Гражданско-патриотической направленности – организация и проведение 

мероприятий согласно плану воспитательной работы и календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным праздникам и национальным 
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праздникам РФ, памятным датам («Посылка солдату», «Письмо солдату», вахта 

памяти); 

Интеллектуально-творческой направленности – организация участия учащихся в 

конкурсах, проектах различного уровня интеллектуальной и творческой 

направленности, реализация проекта «Культурный дневник школьника» 

Республики Коми»; 

Спортивно-оздоровительной направленности – организация участия учащихся в 

Дне здоровья, ГТО, спортивных соревнованиях «Супер-команда», регулярные 

пешие прогулки, экскурсии выходного дня, соблюдения правил и норм поведения, 

проведение мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ; 

Духовно-нравственной направленности – организация участия учащихся в акциях, 

проектах, конкурсах, оказание адресной помощи ветеранам и пожилым жителям, 

акция «Подарок ветерану»; 

Профориентационной направленности – организация экскурсий на предприятия, 

профтестирования, участия в профориентационных конкурсах «Мир профессий», 

«Профессиональный калейдоскоп», проектах «Билет в будущее»; 

Социально – педагогической направленности – по профилактике аддиктивного 

поведения, употребления ПАВ, профилактики правонарушений; 

✓ Познавательные экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями) учащихся в другие города для изучения 

произошедших здесь исторических событий, углубленного изучения биографий, 

проживавших здесь поэтов и писателей, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

✓ Экскурсии, реализуемые в рамках летнего детского оздоровительного лагеря. 

✓ Проведение классных часов (классные часы в форме дискуссий, проектов, 

педагогических мастерских, проблемно – тематические и информационные 

классные часы, экскурсии, встречи) как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогов и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержка активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления учащимся возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

✓ Установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевых общешкольных дел). 

✓ Сбор информации об увлечениях и интересах учащихся и их родителей (законных 

представителей), для поиска организаторов интересных и полезных дел. 

 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

✓ Изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики 

исследования мотивов участия учащихся в деятельности для определения уровня 

их социальной активности. 

✓ Составление карты интересов и увлечений учащихся. 

✓ Проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры «Класс, в котором я 

хотел бы учиться», «Правила класса», «Расскажи мне о себе», «Расскажи мне обо 

мне». 

 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса 
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Формы и виды деятельности: 

✓ Заполнение с учащимися «Портфолио», как «источник успеха» учащихся класса. 

✓ Работа классного руководителя с учащимися класса, находящимися в состоянии 

стресса и дискомфорта. 

✓ Предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе. 

✓ Вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность. 

 

5. Работа со слабоуспевающими учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 

класса. 

 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы:  

✓ Посещение учебных занятий.  

✓ Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками. 

✓ Рабочие совещания по проблемам класса. 

✓ Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

✓ Работа с педагогом-психологом. 

✓ Привлечение учителей к участию в мероприятиях класса, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной обстановки. 

✓ Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

7. Работа с учащимися, состоящими на различных видах профилактического 

учета, группы «риска», оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: 

✓ Вовлечение учащихся в кружки дополнительного образования, внеурочной 

деятельности. 

✓ Наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных 

поручений. 

✓ Ежедневный контроль. 

✓ Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

 

8. Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

Формы и виды работы: 

✓ Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом. 

✓ Помощь родителям (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 детей. 

✓ Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей. 

✓ Привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса. 
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✓ Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

экскурсий, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.4.2 Модуль «Школьный урок» 

 

 Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

✓ Работа на уроке в парах смешанного и постоянного состава с применением методик 

коллективных учебных занятий, которая учит учащихся командной работе и 

взаимодействию с другими учащимися. 

✓ Использование ИТК и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности учащихся (Якласс, РЭШ, Учи.Ру, 

Инфоурок, программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно – популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, онлайн-уроки (Zoom, Skype), видеолекции, онлайн-

конференции. 

✓ Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

участие в научно-практических конференциях, что дает учащимся приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования  

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

✓ Применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся, театрализованных игр, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

проблемно-дискуссионных игр, диспутов, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога. 

✓ Проведение предметных декад, с целью развития познавательной и творческой 

активности в различных сферах предметной деятельности, занимательных уроков, 

включение в урок различные виды игровой деятельности (предметные, сюжетные, 

ролевые, деловые игры), урок – путешествие, урок – мастер-класс, урок – 

исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий («Что? Где? Когда? 

«Брейн-ринг», «Своя игра», РОСКВИЗ, викторины, литературная композиция, 

экскурсия и др.). 

✓ Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживание позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха). 

✓ Организация кураторства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально-значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного 

актива «СВАНД» (министерство образования) в совете профилактики по вопросам 

неуспевающих учащихся с целью совместного составления плана ликвидации 

академической задолженности по предметам. 
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✓ Использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного 

вектора для дальнейшего развития способностей. 

✓ Использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока). 

✓ Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащихся требований и просьб учителя 

через взаимоконтроль и самоконтроль учащихся, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

✓ Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательных отношений, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка учащихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль учащихся. 

✓ Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 

знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», 

проведение Уроков мужества. 

 

2.3.4.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

Воспитание на занятиях учебных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется 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.  

Реализация воспитательного потенциала учебных курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.  
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Познавательная деятельность (общеинтеллектуальное направление). Учебные курсы 

внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Учебные курсы внеурочной деятельности: 

На уровне начального общего образования Класс 

Кружок «Умники и умницы» 1 

Кружок «Олимпиадная математика» 1 – 3 

Кружок «Развитие логики» 1 – 4 

Кружок «Занимательная геометрия» 4 

Кружок «Интересный русский» 1 – 4 

Кружок «Английский с удовольствием» 3  

Объединение «Я – юный исследователь» 4  

Кружок «Учусь создавать проект» 3 – 4  

На уровне основного общего образования Класс 

Кружок «Наглядная геометрия» 5  

Кружок «Математика вокруг нас» 9 

Кружок «Решение нестандартных и логических задач по 

математике» 

9 

На уровне среднего общего образования Класс 

Кружок «Элементарная физика» 11 

Кружок «Исследования по физике» 10  

Кружок «Информационные технологии» 10 – 11  

Кружок «Решение задач по химии» 10 – 11  

Кружок «Анатомия человека» 11 

Кружок «Биология и медицина» 10 

 

Художественное творчество (общекультурное направление). Учебные курсы 

внеурочной, создающие благоприятные условия для социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Учебные курсы внеурочной деятельности: 

На уровне начального общего образования Класс 

Кружок «Школа юного актера» 2, 4   

Объединение «Творчество» 1, 3 

На уровне основного общего образования Класс 

Кружок «Веселые краски» 5 – 6  

На уровне среднего общего образования 

Реализация долгосрочных проектов, посещения библиотек, 

экскурсии на предприятия города, встречи с интересными 

людьми, поисковые исследования, российское движение 

школьников, юнармия, молодежное общественное 

объединение, общественно полезные практики (волонтёрство) 

10 – 11  

 

Проблемно-ценностное общение (социальное направление). Учебные курсы 

внеурочной, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 
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Учебные курсы внеурочной деятельности: 

На уровне начального общего образования Класс 

Кружок «Юный журналист» 4 

Клуб «Тропинка к своему Я» 1 

На уровне основного общего образования Класс 

Кружок «Этикет» 5 – 6  

Клуб «Познай себя» 5 

Клуб «Управляй собой» 6 

Клуб «Научи себя учиться» 7 

Клуб «Утверждай себя» 8 

Кружок «От самопознания к профессиональному 

объединению»  

9 

Клуб «Уроки нравственности» 7 

Кружок «Комплексный анализ текста» 9 

Кружок «Основы стилистики» 9 

Кружок «Оказание доврачебной помощи» 7 

На уровне среднего общего образования Класс 

Кружок «Основы психологии» 10  

Кружок «От самопознания к профессиональному 

объединению» 

11  

Кружок «Зарубежная литература» 10 – 11  

 

Туристско-краеведческая деятельность (духовно-нравственное направление). 

Учебные курсы внеурочной, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Учебные курсы внеурочной деятельности: 

На уровне начального общего образования Класс 

Кружок «Азбука общения» 1 – 2   

Кружок «В мире сказок» 2 – 3  

Кружок «Экология. Первые шаги» 1 – 4  

На уровне основного общего образования Класс 

Кружок «История кадетских корпусов» 5 

Кружок «Закон и общество» 6 

Кружок «Великие полководцы России» 7 

Кружок «История Великой Отечественной войны» 8 

На уровне среднего общего образования Класс 

Реализация долгосрочных проектов, посещения библиотек, 

экскурсии на предприятия города, встречи с интересными 

людьми, поисковые исследования, российское движение 

школьников, юнармия, молодежное общественное 

объединение, общественно полезные практики (волонтёрство) 

10 – 11  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность (спортивно-оздоровительное 

направление). Учебные курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Учебные курсы внеурочной деятельности: 

На уровне начального общего образования Класс 

Секция «Пионербол» 3  
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Секция «Если хочешь быть здоров» 2  

Спортивный клуб  «Шахматы» 1 

Кружок «Подвижные игры народа коми» 4 

На уровне основного общего образования Класс 

Секция «Строевая подготовка» 5 – 9  

Секция «Мир спортивных игр»  5 – 9  

На уровне среднего общего образования Класс 

Секция «Спортивные игры» 11  

Секция «Мир спортивных игр» 10 

 

2.3.4.5 Модуль «Работа с родителями» 

 

В МБОУ «СОШ №5» действует Управляющий совет, который является 

коллегиальным органом самоуправления и Совет родителей, имеющим полномочия, 

определенные Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» г. Усинска.  

Работа с родителями (законными представителями) учащихся в школе осуществляется 

в соответствии с программой «Воспитание=семья+школа», целью которой является 

организация работы с семьями школьников, их родителями (законными представителями), 

направленной на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 Работа с родителями осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

 На групповом уровне: 

1. Участие родителей (законных представителей) в управлении школой: 

✓ Совет родителей (законных представителей) и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

2. Вовлечение родителей (законных представителей) учащихся в образовательный 

процесс: 

✓ Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания. 

✓ Установочное общешкольное родительское собрание (выборы 

представителей в Совет родителей (законных представителей) и 

Управляющий совет школы. 

✓ Профориентационное родительское собрание (информирование родителей 

(законных представителей) о ситуации на рынке труда с привлечением 

специалистов ЦНЗ, представителей ВУЗов, ССУЗов. 

✓ Общешкольное родительское собрание по профилактике (аддиктивного 

поведения, правонарушений, употребления спиртных напитков, 

курительных смесей и наркотических средств несовершеннолетними с 

привлечением субъектов профилактики. 

✓ Привлечение представителей Совета родителей (законных представителей), 

Управляющего совета к работе конфликтной комиссии, школьной службы 

медиации, Совета профилактики. 

✓ Организация родительского патруля для привлечения к мероприятиям по 

профилактике дорожных детско-транспортных происшествий.  
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✓  Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей)  

✓ Родительский клуб, на которых обсуждаются вопросы возрастных и 

психологических особенностей детей, детско-родительские отношения, 

проводятся мастер-классы, семинары.  

✓ Виртуальный кабинет психолога на школьном интернет-сайте. 

✓ Общешкольное родительское собрание в режиме обсуждения острых 

проблем нравственного характера: отношения школьников к собственному 

образованию и «образованию» как личности, качества школьной жизни, 

учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах 

деятельности. 

✓ Социально-психологическая служба, консультации социального педагога, 

педагога-психолога, учителя-логопеда. 

 

На индивидуальном уровне: 

✓ Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций. 

✓ Привлечение родителей для подготовки и проведения общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной направленности. 

✓ Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

✓ Консультации учителей-предметников, классных руководителей. 

✓ Личный прием директора 

 

2.3.4.6 Модуль «Самоуправление» 

 

Модель школьного ученического самоуправления представлена в виде государства 

самых веселых активных находчивых детей (далее – СВАНД). 

Основной идеей программы школьного самоуправления является простое и вместе с 

тем сложное предположение о талантливости каждого ученика, о том, что каждый 

наделен от природы определенными способностями, каждый богато одарен. Под 

способностями мы понимаем умение делать какое-либо дело или обучаться ему лучше и 

быстрее других. 

Исходя из этого, своими задачами считаем, во-первых, в необходимости помочь 

ребенку осознать свои способности, свою одаренность, свою индивидуальность, а, во-

вторых, создать условия для развития способностей и талантов.   

Школьное ученическое самоуправление, безусловно, также способствует 

формированию у учащихся активной жизненной позиции, включения учащихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность.  

Деятельность школьного самоуправления осуществляется по следующим 

направлениям и через следующие приоритетные мероприятия на республиканском, 

муниципальном и школьном уровнях: 

На республиканском, муниципальном уровнях: участие в Российском движении 

школьников, Юнармии, участие в муниципальном смотре-конкурсе «Лучшее школьное 

самоуправление», «Лучшее первичное отделение РДШ», «Лучший юнармейский отряд», 

«Лидер XXI века», акции, декады, приуроченные к праздничным и каникулярным датам. 

На уровне школы:  
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✓ Через деятельность выборного Совета учащихся, созданного для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией м принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

Высшим органом ученического самоуправления является ученическая 

конференция. В целях усиления роли учащегося в решении вопросов школьной 

жизни в школе существует актив школы:  

✓ Через работу постоянно действующего совета активистов школы, который 

участвует в реализации значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и.т.д.). В каждом классе выбираются активисты 

по всем направлениям школьного самоуправления. 

✓ Через деятельность выборных органов самоуправления – школьных министерств, 

отвечающих за различные направления работы. 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования 

 

• Повышение престижа сознательной, ответственной, 

увлеченной учебы через организацию 

интеллектуально-познавательных КТД; 

• Поиск и поддержка талантов, содействие становлению 

и развитию объединений по интересам познавательной 

направленности (лекторская группа, литературная 

гостиная, поисковая группа и т.д.); 

• Организация и проведение итоговых линеек по 

триместрам; 

• Организация работы актива совместно с библиотекой 

по сохранению школьных учебников; 

• Организация  добровольной группы успешно 

обучающихся ребят для помощи слабоуспевающим 

учащимся. 

 

 

 

 

 

 

Министерство  

культуры 

 

• Помощь  в подготовке и участие в традиционных 

мероприятиях школы; 

• Организация и проведение различных КТД, конкурсов, 

викторин и т.п., направленных на формирование 

активной гражданской позиции ребенка, чувства 

патриотизма и этических ценностей; 

• Любые виды деятельности направленные на 

повышение уровня воспитанности и общей культуры 

учащихся, а также развитие культуры межэтнических 

отношений. 

• Создание условий для разностороннего развития 

детей, реализации их творческого потенциала через 

создание объединений внутри министерства по 

интересам. 

 

 

 

Министерство  

здравоохранения 

и спорта 

• Участие в организации и проведении спортивно-

оздоровительных мероприятий и конкурсов; 

• Пропаганда здорового образа жизни; 

• Подготовка тематических лекций,  дискуссий по 

вопросам здравоохранения (профилактика ПАВ, 

СПИДа, курения, употребления алкоголя и т.д.); 

• Организация дней Здоровья. 
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Министерство 

права и порядка 

• Формирование  правовых знаний учащихся на основе 

«Конвенции о правах ребёнка», Семейного, 

Уголовного, Административного кодексов РФ  и 

других правовых, нормативных и локальных 

документов; 

• Организация дежурства по школе; 

• Помощь в соблюдении порядка при проведении 

общешкольных мероприятий; 

• Осуществление контроля за выполнением требований 

Устава и Правил для учащихся школы; 

• Деяельность службы медиации, созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников  для урегулирования 

конфліктних ситуаций в школе. 

 

 

 

Министерство  

СМИ 

• Ежемесячный выпуск школьной газеты «Алфавит», 

выпуск тематических газет (по различным 

проводимым акциям, месячникам и мероприятиям); 

• Выпуск праздничных и поздравительных плакатов и 

стенгазет; 

• Проведение мероприятий (диспутов, заседание 

круглого стола и т.д.) по поднятым в СМИ проблемам; 

• Оформление школы к праздникам, организация 

тематических выставок; 

• Мультимедийное сопровождение школьных дел и 

событий, осуществление видеосъемки мероприятий 

различного уровня;  

• Ведение официальной группы ВК с целью освещения 

деятельности школы в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

учреждению, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки на которой детьми, учителями и 

родителями (законными представителями) 

обсуждаются значимые для школы вопросы; 

• Участие школьников во всероссийских, 

республиканских, муниципальных конкурсах 

школьных медиа. 

  

 На уровне классов: 

✓ Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

контролировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей. 

✓ Через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (министерство образования, министерство культуры, 

министерство здравоохранения и спорта, министерство права и порядка, 

министерство СМИ). 

На индивидуальном уровне: 

✓ Через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел. 

В течение года классные коллективы активно участвую в конкурсе свандпортфолио 

для выявления учащегося-лидера класса и класса лидера в целом. 
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По окончании года каждый классный коллектив может претендовать (по итогам 

свандпортфолио) на награждение в номинациях «Класс – Лидер года», а каждый 

учащийся соответственно в номинациях: «Ученик – Лидер», «Активист года», 

«Спортсмен года». 

 

2.3.4.7 Модуль «Профориентация» 

 

Профориентационная работа в школе ведется в рамках реализации Программы по 

формированию профессионального самоопределения учащихся в условиях 

профориентационной работы в школе, целью которой является создание системы 

действенной профориентации в школе, которая способствует формированию у подростков 

и молодежи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной ситуации.  

В результате поставленной цели в рамках программы решаются следующие задачи:  

1. Формировать у учащихся знания и представления о мире профессий и профессиональной 

ориентации. 

2. Ознакомить учащихся с природными задатками человека и условиями для развития их в 

способности. 

3. Ознакомить учащихся с актуальностью в потребности профессий на рынке труда. 

4. Способствовать личностному развитию учащихся. 

5. Способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной 

трудовой деятельности. 

6. Разработать формы и методы социального партнерства учреждений профессионального 

образования, предприятий и школы по вопросам профессионального самоопределения 

учащихся. 

7. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся. 

Для решения поставленных задач работа осуществляется согласно ежегодно 

разработанному плану по реализации Программы, основными направлениями которого 

являются: 

- Создание нормативно – правовой базы; 

- Работа с учащимися: профпросвещение, диагностика и консультирование, 

профадаптация 

- Работа с родителями; 

- Работа с педагогическими кадрами; 

- Взаимодействие с предприятиями города и учреждениями профессионального 

образования; 

- Диагностическая и мониторинговая деятельность. 

В соответствии с направлениями деятельности Программы, в целях подготовки 

учащихся к постепенному обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему 

как личные интересы, так и общественные потребности, и запросы рынка, обозначены в 

Программе задачи по ступеням образования, согласно возрастным особенностям 

учащихся.  

 

 

Этап  Цель данного 

этапа 

Возрастные 

особенности 

Формы и виды 

профориентационной работы 
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Пропедевтическ

ий 

1-4 классы 

формирование 

добросовестного 

отношения к 

труду, 

понимания его 

роли в жизни 

человека и 

общества, 

установка на 

выбор 

профессии, 

развитие 

интереса к 

трудовой 

деятельности. 

Повышенная 

чувствительност

ь к внешним 

воздействиям. 

Ведущая 

деятельность - 

учебная. 

В овладении 

ЗУН руководит 

мотив интереса, 

любознательност

ь, стремление 

добиться 

одобрения со 

стороны 

взрослых. 

Недостаточно 

развита волевая 

сфера, 

мышление носит 

наглядно-

действенный 

характер 

Самооценка, 

уверенность в 

себе 

формируется в 

деятельности 

под 

воздействием 

взрослых. 

Ребенок должен 

ощутить 

значимость и 

целесообразност

ь своего труда. 

➢ Увлекательные рассказы 

с примерами об 

интересующих 

профессиях, особый 

интерес вызывает работа 

родителей. 

➢ Проигрывание 

профессий, сюжетно-

ролевые игры. 

➢ Методика «Кем быть» 

Нарисуй, кем бы ты хотел 

стать, под рисунком сделай 

подпись. 

➢ Профпросвещение: 

• встречи детей с 

мастерами своего дела 

(бабушки, дедушки); 

• показы образцов труда, 

конкурс рисунков о 

труде, выставка детских 

поделок; 

• костюмированные 

карнавалы профессий; 

• сочинения на тему 

«Пусть меня научат»; 

• игра «Чей это 

инструмент?»; 

• трудовые поручения; 

• какие профессии живут в 

нашем доме (экскурсии) 

➢ Темы классных 

часов: 

• Кто работает в нашей 

школе? (экскурсия); 

• как правильно 

организовать свое 

рабочее место? 

(практическая минутка); 

• беседа «Твои трудовые 

обязанности в школе и 

дома»: 

• экскурсия в школьные 

мастерские; 

• беседа «Мое любимое 

занятие в свободное 

время» 

➢ Интеллектуально-
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практический 

марафон «Профессий 

много есть на свете» 

Ориентировочны

й этап 

5-7 классы 

формирование 

позитивного 

отношения к 

труду, интереса, 

основанного на 

включенности 

учащихся в 

различные виды 

общественно 

полезной 

деятельности; 

 

Формируется 

чувство 

взрослости. 

Подростки 

стремятся 

самоутвердиться 

в коллективе. 

Формируется 

нравственная 

основа общения. 

Для 

профессиональн

ого 

самоопределения 

имеют значение 

те виды 

общественно 

полезной 

деятельности, 

которые связаны 

с проявлением 

милосердия, 

заботы об 

окружающих, 

младших и 

людях пожилого 

возраста. 

Это сензитивный 

возраст для 

формирования 

профессиональн

о 

ориентированны

х ЗУН 

➢ Диагностика 

индивидуальных 

особенностей, 

интересов, 

склонностей, 

мотивации к учебной 

деятельности и 

социальной сфере, 

мотивов 

саморазвития. 

➢ Встречи с 

представителями 

различных профессий 

– работниками 

предприятий и 

организаций города. 

➢ Знакомство с рынком 

труда города. 

➢ Экскурсии на 

предприятия и 

организации. 

➢ Ролевые игры. 

➢ Конкурсы. 

➢ Интеллектуально-

практический 

марафон «Все обо 

всем». 

➢ Практическая, 

трудовая, 

общественно-

значимая работа. 

Темы классных часов 

➢ Предприятия нашего 

района, города, региона 

(походы, экскурсии) 

➢ «Всякий труд надо 

уважать» 

• Программа курса 

внеурочной 
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деятельности 

«Самосовершенствовани

е личности»  

Поисково-

зондирующий 

8-9 классы 

формирование 

представления о 

профессиях, 

перспективах 

профессиональн

ого роста и 

мастерства, 

правилах выбора 

профессии, а 

также умения 

адекватно 

оценивать свои 

личностные 

возможности в 

соответствии с 

требованиями 

избираемой 

профессии. 

Период развития 

профессиональн

ого 

самосознания, 

формирование 

личностного 

смысла выбора 

профессии 

Показатель 

сформированнос

ти достаточного 

уровня 

самоопределения 

– адекватная 

самооценка 

➢ Элективный курс 

«Профессиональное 

самоопределение», уроки 

технологии, работа 

школьного психолога. 

➢ Диагностика 

индивидуальных 

особенностей, интересов, 

склонностей, мотивации 

к учебной деятельности 

и социальной сфере, 

мотивов саморазвития. 

➢ Встречи с 

представителями 

различных профессий – 

работниками 

предприятий и 

организаций города. 

➢ Знакомство с рынком 

труда города. 

➢ Экскурсии на 

предприятия и 

организации. 

➢ Ролевые игры. 

➢ Конкурсы. 

➢ Олимпиады. 

➢ Интеллектуально-

практический марафон 

«Все обо всем». 

➢ Трудоустройство 

подростков. 

➢ Открытые дни в учебных 

заведениях УПТ, филиал 

УГТУ). 

➢ Дни профориентации. 

➢ Мониторинг 

поступления учащихся 

➢ Участие в проекте 
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«Билет в будущее», 

«Лифт в будущее» 

➢ Участие во 

Всероссийских открытых 

уроках «ПроеКТОриЯ», 

«Шоу профессий», «Шоу 

профессий» 

Этап развития 

профессиональн

ого 

самосознания 

10-11 классы 

уточнение 

личностного 

смысла выбора 

профессии и 

представления о 

будущей 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Период 

уточнения 

социально-

профессиональн

ого статуса. 

Наиболее остро 

встают вопросы 

о выборе 

профессии, 

учебного 

заведения и 

выборе 

подготовительны

х курсах 

Основной акцент 

необходимо 

делать на 

ценностно-

смысловую 

сторону 

самоопределения 

Для юношей 

актуальна 

служба в армии 

➢ Профильное обучение 

(профильные предметы) 

➢ Дискуссии. 

➢ Олимпиады. 

➢ День призывника. 

➢ Ярмарка военных 

профессий. 

➢ Встречи с 

представителями 

различных профессий – 

работниками 

предприятий и 

организаций города. 

➢ Знакомство с рынком 

труда города. 

➢ Экскурсии на 

предприятия и 

организации. 

➢ Трудоустройство 

подростков. 

➢ Открытые дни в учебных 

заведениях (УПТ, 

филиал УГТУ). 

➢ Дни профориентации. 

➢ Мониторинг 

поступления учащихся 

➢ Отработка навыков 

самопрезентации и 

предъявления себя на 

рынке труда (написание 

резюме, собеседование, 

как проводить поиск 

работы, где получить 

информацию о 
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вакансиях) 

➢ Участие в проекте 

«Билет в будущее», 

«Лифт в будущее» 

➢ Участие во 

Всероссийских открытых 

уроках «ПроеКТОриЯ», 

«Шоу профессий» 

Работа с родителями (законными представителями) включает в себя ряд мероприятий: 

1. Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам профориентации. 

2. Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий учащимися, 

элективных курсов «Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего 

образования». 

3. Родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к профильному 

и профессиональному самоопределению. 

4. Встречи с представителями учебных заведений. 

5. День открытых дверей в филиале УГТУ г. Усинска для учащихся 9,11-х классов и ГОУ 

СПО «Усинский политехнический техникум» для учащихся 9-х классов.  

6. Консультации для родителей (законных представителей) учащихся 9-х классов, 11-х 

классов по вопросам государственной итоговой аттестации. 

 

2.3.4.8 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

предусматривающие вовлечение большого числа учащихся, в том числе разных 

возрастных групп, что способствует интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Общешкольные дела планируются, 

готовятся, проводятся, анализируются совместно педагогами и детьми. 

В рамках данного модуля используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися 

и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума.  

✓ Проект «Сквер памяти» - проект реализуется с 2007 года, целью которого 

является увековечивание памяти выпускников усинских школ, погибших в 

локальных войнах, создание зоны отдыха для учащихся школы и жителей 

микрорайона. В результате реализации проекта установлен памятный камень с 

именами погибших учащихся школ города, создана зона отдыха, которая ежегодно 

благоустраивается. В сквере памяти традиционно проходят ваты памяти. 

✓ Проект «Беречь природу – беречь Усинск», направленный на создание 

благоприятных условий для формирования у участников образовательных 

отношений экологической культуры, бережного отношения к природе через 

различные виды деятельности. Проведение мероприятий экологического 

направления с участниками образовательных отношений (акции «Разделяй и 

сохраняй», «Экологический десант», «Час Земли», «Покорми птиц», экологические 

десанты на тропу здоровья, «Экологические разведчики», «Эко-челендж»). Издана 

просветительская продукция (листовки, газеты). Собрана копилка экологических 
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сценариев, которая находится в школьной библиотеке в помощь классным 

руководителям. 

✓ Проект «Лазертаг для кадетских классов» направлен на патриотическое 

воспитание детей и их привлечение к активным видам спорта. Проведение 

турниров по лазертагу, занятий по тактике и стратегии. Занятия в клубе позволит 

организовать интересный, активный досуг через систематическое проведение 

спортивных игр и мероприятий, а также станет хорошей практикой популяризации 

здорового образа жизни. 

✓ Акция «Портфель» благотворительной направленности, оказание помощи в 

подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

социально – опасном положении (сбор канцелярских принадлежностей). 

✓ Проект «Школьная ярмарка»: проведение благотворительной ярмарки для 

родителей (законных представителей) учащихся, жителей микрорайона с целью 

самостоятельного пополнения денежных средств для поздравления ветеранов ВОв 

и труда, решения школьных проблем, награждение учащихся, выплаты стипендии 

членам Малой академии школьных наук. 

✓ «Широкая Масленица», «Пришла Коляда, отворяй ворота», проводится для 

жителей микрорайона и организуется совместно с семьями учащихся с участием 

детей и их родителей (законных представителей), направлена на сохранение 

национального культурного наследия, народных традиций и обычаев, стимуляцию 

творчества и инициативы учащихся, создание благоприятных условий для 

сплочения детско-взрослого коллектива. 

Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

Республики, страны: родительский клуб (занятия с родителями (законными 

представителями) с целью оказания помощи родителям по вопросам воспитания 

подрастающего поколения, родительские собрания с представителями всех субъектов 

профилактики, наиболее значимые темы «Я и закон», «Права и обязанности», проведение 

совместных мероприятий с учащимися, родителями (законными представителями): 

Ярмарка военных профессий,», «Ярмарка рабочих профессий» с приглашением 

представителей различных профессий. 

 

На школьном уровне: 

3 Общественные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности. 

✓ Церемония награждения «Ученик – лидер года», «Спортсмен года», «Бакалавр 

МАШН», «Магистр МАШН», «Академик МАШН» (Малой академии 

школьных наук), «Кадет года», «Гордость школы» (выпускники 4-х, 9-х, 11-х 

классов), «Великолепная пятерка» (лучший классный руководитель, лучший 

учитель, лучший заместитель директора) - конкурсы, которые проводятся в целях 

выявления наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, 

результативности в конкурсных мероприятиях, развития интеллектуальных, 

познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также 

формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью 

учащихся, творческого усвоения и применения знаний. Способствует развитию 
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межличностных отношений между педагогами и учащимися, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу.  

✓ «День Знаний» - общешкольный праздник для учеников, родителей (законных 

представителей), педагогов, в организации и проведении которого принимают 

участие все участники образовательных отношений. Направлен на создание 

положительного эмоционального настроя на начало учебного года, 

способствование творческому включению ребят в образовательный процесс, 

мотивирование ответственного отношения к учебе. Особое значение этот день 

имеет для учащихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

✓ «Директорский прием отличников школы» - общешкольный ритуал 

(проводится один раз в год), связанный с закреплением значимости учебных 

достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. Данное 

мероприятие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их 

социальной активности, развитию межличностных отношений в общешкольном 

коллективе. 

✓ Дни науки» - традиционное мероприятие, приуроченное ко Дню Российской 

науки, для учащихся 1 – 11 классов, педагогов, родителей (законных 

представителей). Основное мероприятие - научно-практическая конференция 

(далее – НПК). НПК содействует пропаганде научных знаний, профессиональной 

ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской 

работе.  

✓ Метапредметные недели» - циклы тематических мероприятий (игры, квесты, 

соревнования, конкурсы, викторины, выставки), связанные с созданием условий 

для формирования и развития универсальных учебных действий и повышением 

интереса к обучению в целом. 

 

4 Общешкольные дела, направленные на усвоение социально – значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

✓ «День солидарности в борьбе с терроризмом» - цикл мероприятий (минута 

памяти (молчания), классные часы, выставки, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и 

нетерпимости, доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также 

ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

✓ «Помнит сердце, не забудет никогда» - цикл дел, посвященных Дню Победы, 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, 

уважения к ветеранам (участие в параде Победы, акция «Бессмертный полк», 

классные часы «Мы этой памяти верны», митинг – линейка, Встреча с участником 

трудового фронта, конкурс рисунков «Была война», «Мы рисуем победу», 

театрализованные постановки, акции «Подарок ветерану»). 

✓ «Конкурс смотра строя и песни»: направлен на формирование у учащихся 

социальной активности и патриотизма, чувства гражданственности и верности 

своему Отчеству, любви к Родине, готовности ее защищать. 

✓ Вахта памяти», посвященная памяти Евгения Климовца, выпускника школы, 

погибшего при исполнении своего воинского долга на территории Чечни 

(проводится два раза в год: в день рождения и в день гибели), в целях 

патриотического воспитания учащихся, гордости за подвиги, в эти памятные в 
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каждом классе проходит урок мужества, минута молчания, возложение цветов. 

Учащиеся кадетских классов несут вахту памяти, организуется почетный караул.  

✓ Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

✓ «Посвящение в первоклассники»: торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. 

Направлено на знакомство первоклассников с разнообразием школьной жизни, 

создание положительного настроя на учебу, воспитание чувства коллективизма.  

✓ «Прощание с начальной школой», торжественная церемония перехода на новый 

уровень обучения, целью которой является представление детей о начальной 

школе, закреплении положительного отношения к ее атрибутам и традициям, 

воспитания уважительного отношения к учителю, одноклассникам, родителям, 

гордости за свои достижения. 

✓ «Посвящение в десятиклассники» направлено на содействие успешной 

адаптации учащихся к обучению на среднем уровне образования, сплочение 

классного коллектива, развитие коммуникативных способностей, осуществлять, 

анализировать и оценивать совместную деятельность. 

✓ «Последний звонок»: торжественная церемония, посвященная окончанию 9 и 11 

класса. Направлен на воспитания уважительного отношения к школе, ее 

традициям, учителям и родителям, чувства причастности подрастающего 

поколения к истории школы, края, Отечества.  

✓ «Посвящение в кадеты»: торжественная церемония для учащихся кадетских 

классов направлена на вовлечение детей в активные формы гражданского и 

духовно-нравственного воспитания, формирование личности учащегося, как 

будущего кадета, через приобщение к духовным ценностям и традициям народа и 

на примере жизни и деятельности выдающихся кадет и исторических личностей, 

формирование ответственного отношения к выполнению своей кадетской миссии 

на благо школы, города, Родины. 

✓ «Посвящение в Юнармейцы», «Посвящение в РДШ»: торжественная церемония 

вступления в Юнармию и члены РДШ, целью которой является формирование и 

закрепление у учащихся чувства патриотизма, любви к своей Родине, чувства 

долга, ответственности, активной гражданской позиции. 

✓ «Выборная кампания» - традиционные мероприятия для формирования актива 

школьного самоуправления, президента школы (1 раз в три года). В игровой форме 

учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная 

кампания, голосование). По итогам игры формируется актив школьного 

самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствует развитию 

инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию 

межличностных отношений внутри школьных коллективов. 

 

5 Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации. 

✓ «Мисс Осень», направлен на создание условий для реализации культурно-

досуговой инициативы учащихся, их творческого потенциала. Подготовка к 

празднику объединяет широкий круга участников разного возраста на творческой 

основе. Способствует формированию межличностных отношений участников. 
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✓ «Новогодний калейдоскоп» - общешкольное коллективное творческое дело (далее 

– КТД), состоящее из серии отдельных дел (Мастерская «Деда Мороза», конкурс 

новогодних игрушек, плакатов, оформление классных кабинетов, новогодних 

утренников для учащихся разных классов, театрализованных сказок), в котором 

принимают участие все учащиеся, педагоги и родители (законные представители). 

Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков опыта и самостоятельности, ответственности 

коллективного поведения, улучшения взаимосвязи родителя и ребенка, педагогов и 

учащихся. Мероприятия направлены на сохранение народных традиций 

празднования Нового года. 

✓ 5-й элемент (по принципу передачи «Минута славы») – общешкольное 

коллективное творческое дело, в котором принимают участие учащиеся всех 

классов с 1 по 11. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых и 

творческих учащихся, сплочение детского коллектива, воспитание и формирование 

уверенности в себе, активной жизненной позиции и желание совершенствоваться, 

вовлечение всех участников образовательных отношений в активную творческую 

деятельность. 

✓ «Парад классов» (праздник школы) – традиционный ежегодный праздник, 

включает ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, анкетирование 

«Великолепная пятерка», праздничный концерт, награждение учащихся, педагогов, 

родителей (законных представителей), способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и учащимися, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка. 

✓ Вечер встречи выпускников» - традиционный ежегодный праздник (встреча 

выпускников в классах, праздничный концерт), направлен на сохранение и 

укрепление традиций школы, преемственности между выпускниками и учащимися 

школы. 

✓ «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колено» - 

традиционный праздник ко дню учителя включает ряд различных мероприятий 

(проведение учащимися уроков по предметам школьной программы в разных 

классах с предварительной разработкой занятия совместно с учителем, проведение 

уроков для учителей, выставка плакатов, праздничный концерт), вовлечение всех 

участников образовательных отношений в активную творческую деятельность, 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и учащимися. 

✓ «Дни спорта» - комплекс соревнований (Кросс Нации, веселые старты, 

соревнования по мини-футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу, самбо, дни 

здоровья, шашечно-шахматный турнир, всероссийские соревнования 

«Президентские состязания, ГТО), направленный на формирование социально 

значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа 

жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

✓  

На уровне классов: 

✓ выбор и делегирование представителей классов в общешкольный актив «СВАНД 

(государство самых веселых, активных, находчивых детей), ответственных за 

коллективное планирование и подготовку общешкольных ключевых дел;   

✓ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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✓ проведение в рамках класса итогов работы и анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольного совета актива. 

 На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и учащихся начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально – активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На 

уровне основного и среднего образования – через создаваемый актив класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителем классного 

самоуправления.  

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение: 

✓ День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

✓ «День Матери» - совместная гостиная с мамами в процессе создания и реализации 

детско-взрослых проектов (совместные конкурсы, мастер-классы по изготовлению 

пряников, открыток, театрализованные концерты), направленная на воспитание 

любви и уважения к матери, создание семейных традиций, теплых 

взаимоотношений в семье, сплочение коллектива родителей.  

✓ «Прощание с азбукой» - традиционная церемония в первых классах. 

✓ Мастерская Деда Мороза» - марафон совместных дел по изготовлению 

новогодних украшений. 

✓ Семейные праздники, посвященные 8 марта, 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-

взрослых проектов (совместные спортивные соревнования, творческие конкурсы 

«А ну-ка, парни!», совместные КТД «Хозяюшки», экскурсии в лес). Создание 

семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье, сплочение коллектива 

родителей.  

 

На индивидуальном уровне: 

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей (сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих) 

осуществляется через совет актива, где распределяются зоны ответственности, даются 

разовые поручения. 

 Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляются через включение его в совместную работу с другими детьми (лидерами), 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за то или 

иное дело в общей работе, организацию разновозрастного наставничества. 

 Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта. 

 

2.3.4.9 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). В 

МБОУ «СОШ №5» действуют следующие объединения: 
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Первичное отделение «Российского движения школьников» Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ), целью которого является создание условий 

воспитательной деятельности, способствующих развитию личности, в которых ребенок 

сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и 

потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, в 

обществе работает по направлениям: 

Направление 

деятельности 

Основные задачи  Виды и формы 

деятельности 

«Личностное 

развитие»  

 

Первый аспект: 

Творческое 

развитие.  

  

  

  

Второй аспект: 

Популяризация 

ЗОЖ.  

  

  

  

  

  

  

  

Третий аспект:  

Популяризация 

профессий 

 

✓ Стимулирование творческой 

активности школьников;  

✓ Предоставление возможности 

школьникам проявить себя, 

реализовать свой потенциал и 

получить признание;  

 

 

✓ Формирование у учащихся 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни;  

✓ Формирование активной 

жизненной позиции по 

отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и 

деятельности и осознанном 

противостоянии разрушающим 

здоровье факторам.  

 

✓ Стимулирование и мотивация 

школьников к личностному 

развитию, расширению кругозора 

в многообразие профессий;  

✓ Формирование у школьников 

универсальных компетенций, 

способствующих эффективности 

в профессиональной 

деятельности;  

✓ Формирование у школьников 

представлений о сферах трудовой 

деятельности, о карьере и 

основных закономерностях 

профессионального развития;  

✓ Способности работать в 

коллективе. Учитывать и 

терпимо относиться к 

этническим, социальным и 

культурным различиям. 

Организация творческих 

событий: фестивалей и 

конкурсов, акций и 

флешмобов; участие в 

республиканских, 

муниципальных 

конкурсах, реализация 

культурно-

образовательных 

программ, семинаров, 

мастер-классов (День в 

другой школе), 

поддержка работы 

школьных спортивных 

секций, проведение 

мероприятий, 

направленных на 

определение будущей 

профессии: 

интерактивных игр, 

встреч с интересными 

людьми («Классные 

встречи»), экскурсии. 

Организация работы 

спортивного клуба 

«Олимп», 

направленного на 

популяризацию 

комплексов ГТО, 

пропаганда ЗОЖ, 

организация активного 

отдыха учащихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

поддержка работы 

школьных спортивных 

секций. 

«Гражданская 

активность»  

✓ Сохранять и развивать 

исторически сложившиеся 

дружеские отношения народов 

России, сплачивать в едином 

Реализация проектов, 

акций («Я – гражданин 

России», «Покормите 

птиц зимой», «Открытка 
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федеративном государстве, 

содействовать развитию 

национальных культур и языков 

РФ; 

✓ Способствовать формированию 

активной жизненной позиции 

школьников;  

✓ Формировать у школьников 

осознанное ценностное 

отношение к истории своей 

страны, города, района, народа;  

✓ Развивать у детей чувство 

патриотизма, национальной 

гордости за свою страну;  

✓ Стимулировать социальную 

деятельность школьников, 

направленную на оказание 

посильной помощи 

нуждающимся категориям 

населения;  

✓ Организовывать акции 

социальной направленности;  

✓ Создать условия для развития 

детской инициативы;  

✓ Оказать помощь и содействие в 

проведении мероприятий 

экологической направленности. 

ветерану 

педагогического 

труда»). 

Практикуется 

волонтерство, 

деятельность которого 

направлена на благо 

конкретных людей и 

социального окружения. 

Оказание социальной 

помощи пожилым 

людям, детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Акции по 

благоустройству 

территории школы, 

улиц города.  

«Военно-

патриотическое»  

  

✓ Организовать профильные 

события, направленные на 

повышение интереса у детей к 

службе в силовых 

подразделениях, в том числе 

военных сборов, военно-

спортивных игр, соревнований, 

акций;  

✓ Организовать проведение 

образовательных программ – 

интерактивных игр, семинаров, 

мастер- классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными 

людьми, Героями нашего 

государства и ветеранами;  

✓ Обеспечить координацию 

военно-патриотической 

деятельности школы с 

общественными объединениями 

и государственными 

организациями в рамках 

социального партнерства.  

Организация 

фестивалей и конкурсов, 

акций и флешмобов; 

участие в 

республиканских, 

муниципальных 

конкурсах («Свеча 

памяти» 

Классные часы, уроки 

мужества («Дни 

воинской славы 

России», «День Героев 

Отечества») 

Организация и 

проведение военно-

спортивных игр, 

соревнований, игр, 

участие в мероприятиях, 

связанных с событиями 

военной истории 

родного края, воинской 

славы России. 

«Информационно-

медийное»  

✓ Разработать и реализовать 

модели многофункциональной 

системы информационно-

Работа через школьное 

министерство СМИ (в 

рамках школьного 
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медийный центр для реализации 

системы информационно-

медийного взаимодействия 

участников РДШ; 

✓  Апробировать индикаторы и 

критерии оценки деятельности 

информационно-медийного 

направления РДШ;  

✓ Создать систему взаимодействия 

с информационно-медийными 

партнерами.  

самоуправления): 

выпуск школьной 

газеты «Алфавит», 

ведение 

информационной ленты 

на официальном сайте 

РДШ МБОУ «СОШ 

№5», выставки 

рисунков, фотостендов, 

конкурсы видеороликов. 

Работа по проекту 

«Школьное радио» 

 

 Юнармейский отряд МБОУ «СОШ №5 «Патриот», целью деятельности 

которого является поддержка в молодежной среде государственных и общественных 

инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. 

Направления деятельности Виды и формы деятельности 

✓ Историко-краеведческое 

✓ Оборонно-спортивное 

✓ Нравственное  

Взаимодействие с организациями, 

деятельность которых направлена на 

духовно-нравственное, патриотическое и 

физическое развитие учащихся (Союз 

ветеранов Афганистана, Чечни и 

локальных войн, МОО СВДВ «Союз 

десантников Усинска», отделение МВД 

России Республики Коми по г. Усинску, 

главное управление МЧС России по 

Республике Коми, республиканский и 

муниципальный штаб ВВПОД 

«Юнармия»); 

Участие в военно-спортивных и 

юнармейских играх, соревнованиях, 

экскурсиях, походах, сборах (смотр строя 

и песни, лучший юнармейский отряд, 

выездной фестиваль «Честь имею», 

республиканский слет кадетских классов, 

военно-патриотических клубов и 

объединений «ЮНАРМИЯ КОМИ», 

кадетский бал); 

Участие в поисковых экспедициях, 

содержании памятников воинской славы и 

ходе за ними; 

Информационная деятельность в области 

развития гражданственности и 

патриотизма учащихся; 

Оказание шефской помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, труда, 

семьям военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского долга; 

Участие в различных значимых 

мероприятиях в области саморазвития 

(экологический диктант, географический 

диктант, исторические квесты, проекты). 
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2.3.4.10 Модуль «Волонтерство» 

 

 Добровольческое движение – новая форма вовлечения подростков в социальную 

активность. Оно призвано способствовать формированию и совершенствованию 

социальной компетентности подрастающего поколения.  

 В школе созданы условия для развития добровольческого движения как одной из 

форм формирования социальной компетентности. Действует волонтерский отряд «Добрая 

воля» по направлениям: патриотическое, социальное, событийное. Волонтерство может 

быть повседневным и событийным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне региона, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом.  

 Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 Воспитательный потенциал волонтерства в школе реализуется через следующие 

виды и формы деятельности: 

 На внешкольном уровне:  

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (республиканского и муниципального 

уровня). 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям. 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для воспитанников этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

На уровне школы:  

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

- организация школой благотворительных акций, в том числе для учащихся в самой 

школе, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

2.3.4.11 Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ №», при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

Формы и виды деятельности Мероприятия  

Оформление интерьера школьных Оформление  школы  к 
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помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.)  

традиционным мероприятиям (День 

Знаний, Новый год, День Победы), лагерь 

с дневным пребыванием, мотивационные 

плакаты,  уголок безопасности  

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.)  

Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

учащихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, стенд малой 

академии школьных наук (МАШН), стенд 

«Гордость школы», «Лучшие кадеты», 

правовой уголок, информационные 

профориентационные стенды, «Сдаем 

ГТО», уголок Здоровья  

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы сквера памяти 

Реализация проекта «Сквер памяти» 

 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми  

Оформление классных уголков 

(привлечение педагогов и учащихся к 

посадке растений (в том числе, 

выращивание петуньи), к созданию клумб, 

поддержанию чистоты школьной 

территории) 

 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.), акцентирование 

внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к  

традиционным мероприятиям, оформление 

здания школы (Новый год, День Победы, 

День государственного флага, конкурс 

плакатов) 

Разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики 

Создание совместно с учащимися 

школьной символики (эмблема школы, 

логотипы), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни школы – во время 

праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых 

событий. 

Использование возможностей цифровой 

образовательной среды 

Использование интерактивного экрана для 

проведения мероприятий, размещение 

актуальной информации, калейдоскопа 
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памятных дат, тематических памяток, 

инструкций на всех информационных 

ресурсах школы в сети Интернет.  

 

2.3.4.12 Модуль «Профилактика и Стратегия безопасности» 

 

Профилактика девиантного поведения учащихся, конфликтов между учащимися, 

учащимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным 

факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

− целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

«риска» учащихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с учащимся групп «риска» 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными учащимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение учащихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с учащимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

− организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у учащихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

−  поддержку инициатив учащихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 
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− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп учащихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей учащихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

−  

Обеспечение безопасности - одна насущных потребностей каждого человека, общества 

и государства. Подготовка подрастающего поколения в данном направлении в школе 

основано на комплексном подходе к формированию у учащихся современного уровня 

культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, умению выявлять и 

учитывать разные факторы и угрозы, формировать прогнозы развития опасных ситуаций, 

готовности использовать этот опыт в постоянно меняющихся условиях.  

Реализация воспитательного потенциала данного модуля происходит в рамках 

следующих видов деятельности:     

На школьном уровне:                                

✓ мероприятия, беседы, информационно-просветительские встречи, тренинги, 

конкурсы, направленные на формирование у учащихся культуры безопасного 

поведения, закрепление знаний об основных правилах безопасности и службах 

спасения, умение находить выход из конфликтных ситуаций без ущерба для себя, 

находить компромиссные решения, повышение компетентности родителей в 

вопросах безопасности  детей  в окружающем социуме;         

✓ учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению учащихся и 

педагогов навыкам безопасного поведения при угрозе теракта, пожаре, ЧС 

природного и техногенного характера;      

✓ мероприятия, направленные на информационную Интернет – безопасность: 

беседы, тренинги, памятки, видеоролики, творческие конкурсы; 

✓ организация и проведение месячников, недель, дней безопасности для учащихся с 

целью активизации деятельности по повышению у участников дорожного 

движения уровня правосознания и правовой культуры в области дорожного 

движения, организации проведения мероприятий, направленных на профилактику 

дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся; 

✓ родительский патруль – создан с целью профилактики и предупреждения 

правонарушений и дорожно-транспортных происшествий. Родительский патруль 

создается из числа родителей учащихся. Патрулирование по территориям 

осуществляется согласно составленному графику. Результаты работы 

родительского патруля доводятся до сведения педагогов, затем родителей на 

классных и общешкольных родительских собраниях, сайте школы;  

✓ проведение эвакуаций. 

 

На уровне классов:  

✓ разработка индивидуальных схем безопасного маршрута движения «Дом-школа-

дом» педагогами,  родителями (законными представителями) учащихся; 

✓ проведение классных часов, бесед с целью формирования у учащихся основных 

понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 
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последствиях для здоровья и жизни человека, выработки сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих;  

✓ проведение родительских собраний по тематике ЧС, БДД, а также уроков, 

конкурсов, викторин, флешмобов и акций с учащимися. 

                           

 

2.3.5. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у учащихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности учащихся строится на 

принципах: 

− публичность, открытости поощрений (информирование всех учащихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа учащихся); 

− соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

− прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность учащихся, преодолевать 

межличностные противоречия между учащимися, получившими и не получившими 

награду); 

− привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) учащихся, представителей родительского сообщества, самих 

учащихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе используется следующие виды поощрения: 

1. За образцовое выполнение своих обязанностей, за прилежание и успехи в учебе, 

за результативное участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах и других видах 

познавательной и социально-ориентированной деятельности к учащимся могут 

быть применены следующие виды поощрения:  

-     награждение Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» 

- награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- награждение нагрудным знаком «Гордость школы»; 



 

379  

- награждение грамотой (дипломом, сертификатом участника); 

- объявление благодарности; 

- объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося, 

- размещение информации на официальном сайте школы, в электронном журнале, в 

СМИ (при соблюдении требований защиты персональных данных учащихся); 

- торжественный прием директором школы лучших учащихся; 

 

2. За результативное участие в конкурсах, состязаниях, смотрах и других видах 

социально-ориентированной и общественно-полезной деятельности, 

направленных на поддержание традиций и повышение престижа школы, к 

классным коллективам могут быть применены следующие виды поощрения: 

- награждение грамотой (дипломом); 

- объявление благодарности; 

- размещение информации на официальном сайте школы, в электронном журнале, в 

СМИ (при соблюдении требований защиты персональных данных учащихся). 

3. В кадетских классах: 

- Премией «За честь и достоинство»; 

- Присуждение звания «Кадет года»; 

- Присуждение звания «Лучший дежурный командир»; 

- Присуждение звания «Лучшая знаменная группа» 

 

 4. Нагрудным знаком «Гордость школы» награждаются учащиеся безукоризненно 

соблюдающие Устав школы, Положение о кадетских классах, особо отличившиеся в 

течение двух-трех последних лет за: 

-  победу (1, 2, 3 место) в предметных олимпиадах муниципального уровня – учащиеся 2-

4, 7-11 классов, победу (1, 2, 3 место) в предметных олимпиадах школьного уровня; 

-  высокую результативность участия в мероприятиях и акциях городского, 

республиканского и всероссийского уровней; 

-  высокую результативность участия в мероприятиях и акциях школьного уровня. 

Нагрудный знак «Гордость школы» вручается учащемуся один раз на уровне НОО 

(4 классы), один раз на уровне ООО (9 класс) и на уровне СОО (11 классы). 

5. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники 9-х классов школы, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, имеющие по этим предметам триместровые, годовые и 

итоговые отметки «отлично» за время обучения в классах соответствующего уровня 

общего образования и получившие по ним на государственной итоговой аттестации 

отметку «отлично», при положительных отметках по остальным предметам. 

 
6.Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются учащиеся 

переводных классов школы, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, триместровые, годовые отметки и отметки 

промежуточной аттестации «отлично». 

 

7. Присуждение премии «За честь и достоинство» производится от имени 

администрации школы один раз в год 12-ти учащимся кадетских классов (по 2 

человека от каждого кадетского класса). В случае если в кадетском классе 

номинантов меньше, чем регламентировано в Положении, освободившиеся места 

распределяются между другими кадетскими классами путем голосования на Совете 
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командиров. Премия «За честь и достоинство» присуждается учащимся кадетских 

классов, безупречно соблюдавшим в течение учебного года Устав школы, 

Положение о кадетских классах и другие локальные акты, организующие 

образовательный процесс в школе.  Премия «За честь и достоинство» присуждается 

учащимся кадетских классов: за активное участие в мероприятиях различного 

уровня; за высокую гражданственность и патриотизм; за нравственное поведение; 

за неустанное стремление к повышению статуса учащегося кадетского класса. 

Лауреату премии «За честь и достоинство» вручается денежная премия на 

заключительном мероприятии Смотр строя и песни, в размере 500 рублей, 

сертификат Лауреата премии «За честь и достоинство», подписанный директором 

школы. 

8. Звание «Кадет года» производится от имени администрации школы один раз в год 

24 учащимся кадетских классов (по 4 человека от каждого кадетского класса). В 

случае если в кадетском классе номинантов меньше, чем регламентировано в 

Положении, освободившиеся места распределяются между других кадетских 

классов путем голосования на Коллегии Совете командиров. Звание «Кадет года» 

присуждается учащимся кадетских классов, безупречно соблюдавшим в течение 

учебного года Устав школы, Положение о кадетских классах и другие локальные 

акты, организующие образовательный процесс в школе. 

9. Звание «Лучший дежурный командир» производится от имени администрации 

школы один раз в год, не более чем 12 учащимся кадетских классов, по 2 человека 

от класса. В случае если в кадетском классе номинантов меньше, чем 

регламентировано в Положении, освободившиеся места распределяются между 

других кадетских классов путем голосования на Коллегии кадетской чести. Звание 

«Лучший дежурный командир» присуждается учащимся кадетских классов, 

безупречно соблюдавшим в течение учебного года Устав школы, Положение о 

кадетских классах и другие локальные акты, организующие образовательный 

процесс в школе.  

10. Звание «Лучшая знаменная группа» производится от имени администрации школы 

один раз в год не более чем 5 учащимся кадетских классов, входящих в знаменные 

группы школы. Кандидатуры учащихся выдвигаются по следующим номинациям: 

за успехи в учебе в строевой подготовке; за успехи в общественной жизни школы – 

члены школьного и классного ученического самоуправления. 

11. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) награждаются: 

- победители, призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- победители, призеры школьной научно-практической конференции «Шаг в науку»; 

- победители, призеры школьных конкурсов, соревнований; 

-    учащиеся школы, имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем 

классе, триместровые отметки «хорошо» и «отлично», а годовые отметки - «отлично»; 

- классные коллективы, ставшими победителями и призерами школьных конкурсов, 

соревнований, состязаний, смотров. 

12. Благодарственное письмо (благодарность) вручается: 

- активистам органов школьного самоуправления; 

- учащимся, принимающим активное участие в общественной деятельности (Российское 

движение школьников, волонтерское движение, помощь классному руководителю, 

подготовка и реализация актуальных социальных проектов, практики и т.п.) 

- активным участникам общешкольных мероприятий; 

- классным коллективам, принимающим активное участие в социально ориентированной и              

общественно-полезной деятельности. 

 Информация и/или фотографии всех перечисленных выше категорий учащихся и 

классных коллективов могут быть размещены на официальном сайте школы, в СМИ, 

размещены на стендах (при                соблюдении требований защиты персональных 
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данных учащихся). 

 Учащиеся, награжденные Похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

Грамотой за отличную учебу приглашаются на торжественный прием директором школы 

лучших учащихся. 

 За прилежание и успехи в учебе, за достижение высоких результатов в различных 

видах деятельности учащегося его родителям (законным представителям) объявляется 

благодарность.  

 Портфолио. Портфолио, учащихся формируется как «портфель достижений». 

Рейтинговая система оценивания достижений учащихся основана на учете накапливаемых 

баллов за дисциплину, отношение к обязанностям и поручениям, участие в конкурсах, 

соревнованиях, других мероприятиях жизни класса, школы, города и т. д.  Каждый вид 

деятельности учащихся оценивается соответствующими баллами по разработанной 

рейтинговой шкале. Итоги рейтинга подводятся после каждого месяца и в конце учебного 

года.   

 Учащиеся, награжденные Похвальным листом «За отличные успехи в обучении», 

Грамотой за отличную учебу приглашаются на торжественный прием директорам школы 

 

 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего 

образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 
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государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности, обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

➢ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 
а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

➢ создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

➢ коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

➢ обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

➢ выявление профессиональных склонностей,  интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

➢ осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

➢ проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное и информационно-просветительское - способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Для конкретизации задач коррекционной работы были использованы материалы 

психологической диагностики уровня развития универсальных учебных действий 

учащихся основной школы, которые позволили выявить актуальные проблемы 

школьников, а также результаты опроса родителей об их удовлетворенности уровнем 

образовательных программ, форм обучения и отношении к школе. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в Школе проводят учителя- 

предметники и все специалисты (психолог, социальный педагог, медицинский работник). 
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Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ к диагностической работе могут 

привлекаться иные специалисты. 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого специалистами 

(при наличии психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (триместр, год), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ИКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ИКР. 

Коррекционное направление ИКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. В идеальном варианте целенаправленная реализация данного 

направления проводится группой специалистов: логопедом, психологом (при 

необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 

особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестаци
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выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 

достижения планируемых результатов обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов 

(возможно, приглашенных для сотрудничества): логопедом, психологом, дефектологом, 

социальным педагогом. Учителя — предметники, классный руководитель класса проводят 

консультативную работу с родителями школьников. Данное направление касается 

обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе 

по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

Логопед (при наличии) реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу). В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и 

родителями специалист информирует их об основных направлениях логопедической 

работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 

устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 

выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и 

учебных пособий (при необходимости). Консультативная работа с администрацией школы 

проводится при возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

Дефектолог (при наличии) реализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями 

обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 

Данный специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала. 
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Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. Данное направление педагогические 

работники школы и специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также в рамках психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, 

дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Система комплексного сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательной программы среднего общего 

образования. При определенных ситуациях ПКР или модель системы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов может быть разработана рабочей группой поэтапно: на подготовительном 

этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе - 

инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. На 

основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, создаются 

рабочие группы педагогических работников школы, в которые наряду с учителями школы 

могут быть включены и другие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, 

фельдшер школы. 

Психологическая и социально-педагогическая помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

школьников с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательных отношениях. Такое взаимодействие включает: 

➢ комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 

➢ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, учащегося; 

➢ составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной -
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волевой и личностной сфер ребёнка. 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ в школе 

осуществляются медицинским работником (фельдшером школы) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми учащимися, имеют определенную 

специфику. Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех учащихся, 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 ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Проводит 

профилактическую и информационно-просветительскую работу по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ. Основными формами работы социального педагога 

являются: классный час, воспитательное профилактическое мероприятие, внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации, выступления на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем, 

в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляет 

педагог-психолог школы. Он проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа организуется индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов, 

выступления на родительских собраниях. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. Во внеурочной 

деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам 

дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы в педагогическом коллективе 

распределяются зоны ответственности между учителями и разными специалистами, их 
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согласованные действия и алгоритмы определяются в предварительной подготовительной 

работе (план обследования детей с ОВЗ, изучение особых образовательных потребностей 

этих детей, формирование индивидуальных коррекционных программ, разрабатываются 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, анализ итогов 

мониторинга динамики развития и т. д.). 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
Взаимодействие включает в себя следующее: 

➢ комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

➢ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

➢ составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк). Его цель - уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз 

в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях: 

➢ первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ 

в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

➢ диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

➢ диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 
обучению; 

➢ диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Школа при недостаточно высоком уровне необходимых условий может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
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поддержки учащихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: отделением ЦСПСиД г. Усинска, МБОУ ДОО «Центр развития ребенка - 

детский сад» г. Усинска, УЦРБ г. Усинска, ГУ РК «Центром медико-социальной 

реабилитации инвалидов «Берегиня». 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.), 

психологов, медицинских работников внутри в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля. В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают 

программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

(их вид, уровень, направленность). 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

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 
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навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. Составляется комплексный план оказания ребенку психологической и 

социально педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. Результаты 

обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Ожидаемые результаты: 
➢ преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

➢ совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

➢ сформированная мотивация к труду; 

➢ ответственное отношение к выполнению заданий; 

➢ адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

➢ сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

➢ умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

➢ понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

➢ понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

➢ осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

➢ ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 

➢ продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов; 

➢ овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

➢ самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

➢ ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

➢ овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

➢ определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
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обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 

уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида 

и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

➢ освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

➢ освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально- волевых возможностях; 

➢ освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

III.1. Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (Статья 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 
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основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. 

Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и 

составления тематического планирования. 

Учебный план для классов уровня среднего общего образования составлен на 
основе следующих нормативных документов: 

➢ Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» часть 3 статьи 28 (с изменениями). 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01 октября 2013 года 

№ 30067). 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, от 

29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413); 

➢ Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 года N 

26 (Зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 года N 38528). 

➢ Постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 - 

10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях». 
➢ Устав школы. 

➢ Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ№5» г. Усинска. 
 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план для уровня среднего общего образования (далее - УП СОО) 

разработан на основе следующих нормативных правовых актах: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции); 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 

года №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования»; 

4. Санитарных правил от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в действующей 

редакции);   

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

N 2"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (в действующей редакции); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в действующей редакции); 

7. Устав МБОУ «СОШ № 5» г.Усинска, утвержден решением Управления 

образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 

от 24.03.2021 № 04 (в действующей редакции). 

УП СОО рассчитан на организацию образовательной деятельности в режиме 

пятидневной учебной недели. Объем учебных часов в неделю не превышает 

максимальной учебной нагрузки, предусмотренной действующими санитарными 

нормами и правилами: в 11 классах- 34 часа в неделю; продолжительность учебного года 

в соответствии с расписанием ГИА, утвержденным Министерством просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно, по 1 часу в неделю, во 

всех классах. 

  Преподавание на уровне среднего общего образования обеспечивает 

преемственность с основным общим образованием и реализуется через образовательные 

программы разного уровня (базовые и профильные) в профильных классах, позволяющие 

выпускнику средней школы выйти на уровень достаточный для освоения программ 

профессионального среднего специального и высшего образования.  

С учетом образовательных потребностей, учащихся организовано профильное 

обучение в 11 классе универсального профиля, через индивидуальные учебные планы. 

11а класс - универсальный профиль с углубленным изучением «Русского языка», 

«Биологии», «Химии» и «Математики» по выбору учащихся. 

УП СОО 11а класса включает обязательные для изучения предметные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

УП СОО определяет обязательные предметы, это:  

⎯ «Русский язык» -3 часа в неделю на углубленном уровне; 

⎯ «Литература» - в объеме 3 учебных часов в неделю на базовом уровне 

изучения; 

⎯ «Иностранный язык» - в объеме 3 учебных часов в неделю на базовом уровне 

изучения; 

⎯ «Математика» в объеме 6 учебных часов в неделю на углубленном уровне 

изучения; 

⎯ «История» - в объеме 2 учебных часов в неделю на базовом уровне; 
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⎯ «Физическая культура» - в объеме 2 учебных часов в неделю на базовом уровне 

(третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность секция 

«Мир спортивных игр»); 

⎯ «Основы безопасности жизнедеятельности» - в объеме 1 учебного часа. 

Часть УП СОО 11а класса, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с учетом мнения участников образовательных отношений и 

определяет предметы по выбору (протокол Управляющего совета от 07.08.2023 года № 08), 

это: 

⎯ «Родной язык (русский)» - в объеме 1 учебного часа в неделю на базовом 

уровне изучения; 

⎯ «Информатика» - в объеме 1 учебного часа в неделю на базовом уровне 

изучения; 

⎯ «Право» - в объеме 1 учебного часа в неделю на базовом уровне изучения; 

⎯ «Обществознание» - в объеме 2 учебных часов в неделю на базовом уровне 

изучения; 

⎯ «Физика» - в объеме 2 учебных часа в неделю на базовом уровне изучения; 

⎯ «Химия» - в объеме 3 учебных часов в неделю на углубленном уровне 

изучения; 

⎯ «Биология» - в объеме 3 учебных часов в неделю на углубленном уровне; 

⎯ «Астрономия» в объеме 1 учебного часа в неделю на базовом уровне. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года в форме дифференцированного 

зачета в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом от 

27.03.2023 г. № 259, в сроки, определяемые календарным учебным графиком на 2023-2024 

учебный год. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
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Учебный план 

11а класс – Универсальный профиль  

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

изучен

ия 

Количество часов 

в 

неделю 

в 

 год 

Предметы обязательные для изучения 

Русский язык и литература Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 

Математика и информатика  Математика У 6 204 

Общественные науки История Б 2 68 

Естественные науки Астрономия  Б 1 34 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б 1 34 

Математика и информатика Информатика Б 1 34 

Общественные науки Обществознание Б 2 68 

Право Б 1 34 

Естественные науки Химия У 3 102 

 Биология У 3 102 

 Физика Б 2 68 

Максимальный объем учебной нагрузки 34 1156 

Фактическая нагрузка учащихся по индивидуальному учебному плану 31,5 – 34 1071 – 1156 

Количество часов для деления на группы 3 102 

Курсы внеурочной деятельности 10 340 

«Мир спортивных игр» 2 68 

«Исследования по физике» 1 34 

«Информационные технологии» 1 34 

«Решение задач по химии» 1 34 

«Биология и медицина» 1 34 

«От самопознания к профессиональному самоопределению» 1 34 

«Основы психологии» 1 34 

«Зарубежная литература» 1 34 

«Разговоры о важном» 1 34 

Итого к финансированию  47 1598 

 

3.2.Календарный учебный график 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Период учебного года 10  класс 11 класс 

Начало учебного года 01 сентября 2023 года 01 сентября 2023 года 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 34 недели 

Продолжительность 5 дней 5 дней 
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учебной недели 

Сменность занятий 1 смена 1 смена 

Продолжительность 

урока 

40 минут 40 минут 

Продолжительность 

I четверти 

08 недель 08 недель 

с 01.09.23 по 27.10.23 с 01.09.23 по 27.10.23 

Продолжительность 

II четверти 

08 недель 08 недель 

с 07.11.23 по 29.12.23 с 07.11.23 по 29.12.23 

Продолжительность 

III четверти 

11 недель 11 недель 

с 09.01.24 по 22.03.24 с 09.01.24 по 22.03.24 

Продолжительность  

IV четверти 

07 недель 07 недель 

с 01.04.24 по 31.05.24 с 01.04.24 по 24.05.24* 

Занятия «Разговоры о 

важном» 

Проводятся еженедельно по 1 часу в неделю, во всех классах 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

с 28.10.23 по 06.11.23 

(10 дней) 

с 30.12.23 по 08.01.24 

(10 дней) 

с 23.03.24 по 31.03.24 

(9 дней) 

Всего: 29 дней в течение 

учебного года  

Летние каникулы: с 01.06.2024 

по 31.08.2024 

с 28.10.23 по 06.11.23 

(10 дней) 

с 30.12.23 по 08.01.24 

(10 дней) 

с 23.03.24 по 31.03.24 

(9 дней) 

Всего: 29 дней в течение 

учебного года  

Летние каникулы: с 01.06.2024 

по 31.08.2024 

Сроки проведения 

промежуточной  

аттестаций 

май май 

Сроки проведения 

учебных сборов 

Учебные сборы для юношей 10-

хклассов с 27.05.24 по 31.05.24 

 

- 

Окончание учебного 

года 

31.05.2024* 

*Окончание образовательной 

(урочной) деятельности 

24.05.2024 

Окончание образовательной 

(внеурочной) деятельности 

31.05.2024 

24.05.24* 

*В соответствии с расписанием 

государственной итоговой 

аттестации, утвержденным 

Министерством просвещения 

Российской Федерации 

Государственная  

итоговая  аттестация по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

- Проводится в сроки, 

установленные Министерством 

просвещения Российской 

Федерации 

 
 

 
 

 

 

 
 

3.3.Календарный план воспитательной работы на 2023\2024 учебный год 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА  

2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Урочная деятельность  

(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственный 

Разговоры о важном 10 – 11 класс 2 Классные 

руководители  

Спортивный клуб «Олимп» 10 класс 2 Учителя 

физкультуры 

«Мир спортивных игр» 11 класс 2 Учителя 

физкультуры 

«Правозащитник» 10 класс 1 Учителя 

физкультуры 

«Информационные 

технологии» 

10 – 11 класс 2 Учитель-

предметник 

«Решение задач по химии» 11 класс 1 Учитель-

предметник 

«Олимпиадная математика» 10 класс 1 Учитель-

предметник 

«Биология и медицина» 10 – 11 класс 2 Учитель-

предметник 

«Исследования по физике» 11 класс 1 Учитель-

предметник 

«От самосознания к 

профессиональному 

самоопределению» 

10 – 11 класс 2 Педагог-психолог 

«Основы психологии» 11 класс 1 Педагог-психолог 

«Зарубежная литература» 11 класс 1 Учитель-

предметник 

«Закон и общество» 10 класс 1 Учитель-

предметник 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Торжественные 

мероприятия, посвященные 

дню Знаний  

10 – 11 класс Сентябрь  Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Реализация проекта «Сквер 

памяти» 

10 – 11 класс В течение года Куратор проекта 

Мероприятия, посвященные 

дню солидарности в борьбе 

терроризмом 

10 – 11 класс Сентябрь  Классные 

руководители 

Акция «Портфель» 10 – 11 класс Сентябрь  Заместители 

директора по ВР 

Выборы органов 

самоуправления в школе, 

10 – 11 класс Сентябрь  Педагоги-

организаторы, 



 

397  

классах классный 

руководитель 

Парламентский урок  10 – 11 класс Сентябрь  Заместители 

директора по ВР 

Праздничный концерт ко 

дню Учителя 

10 – 11 класс Октябрь  Педагог-

организатор 

Посвящение в 

десятиклассники 

10 – 11 класс Октябрь  Педагог-

организатор 

День молодого избирателя 10 – 11 класс Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Вахта памяти 10 – 11 класс В течение года Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Мисс Осень  10 – 11 класс Ноябрь  Педагог-

организатор 

Концерт ко дню Матери 10 – 11 класс Ноябрь  Педагог-

организатор 

Участие в конкурсе талантов 

«5-й элемент» 

10 – 11 класс Декабрь – январь  Педагог-

организатор 

Директорский прием 

отличников 

10 – 11 класс Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия ко Дню 

Конституции  

10 – 11 класс Декабрь  Классные 

руководители 

Уроки памяти ко дню 

Неизвестного солдата 

10 – 11 класс Декабрь  Классные 

руководители 

Новогодний калейдоскоп 10 – 11 класс Декабрь  Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

«Супер-Команда» 

10 – 11 класс Февраль  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Концерт, посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

«Служу Отечеству!» 

10 – 11 класс Январь-февраль Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Вечер встречи выпускников 10 – 11 класс Февраль  Педагог-

организатор 

Дни науки: 

Школьный, муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады школьников; 

Школьный, муниципальный 

этап НПК «Шаг в науку» 

10 – 11 класс  

Октябрь – ноябрь 

 

 

Март – апрель 

Учителя-

предметники 

Дни спорта: 

Сдача норм ГТО; 

Турнир по рукопашному 

бою, стрельбе, 

армрестлингу; 

Участие в первенстве школы 

10 – 11 класс В течение года Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 
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по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу, 

пионерболу; 

Соревнования «Спортивное 

ориентирование» 

Акция «Каникулы с 

пользой» 

10 – 11 класс В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Смотр строя и песни 10 – 11 класс Март – апрель Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Широкая Масленица» 10 – 11 класс Март – апрель Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Беседы, посвящённые дню 

воссоединения Крыма с 

Россией  

10 – 11 класс Март  Классные 

руководители 

Парад классов. Церемония 

награждения «Ученик – 

лидер года», «Спортсмен 

года», «Бакалавр МАШН», 

«Магистр МАШН», 

«Академик МАШН» «Кадет 

года», «Гордость школы» 

10 – 11 класс Апрель  Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Гагаринский урок (ко дню 

Космонавтики) 

10 – 11 класс Апрель  Классные 

руководители 

Уроки, посвященный 

событиям на Чернобыльской 

АЭС 

10 – 11 класс Апрель  Классные 

руководители 

Последний звонок 10 – 11 класс Май  Педагог-

организатор 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

(по отдельному плану) 

10 – 11 класс Апрель – май  Заместители 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Внешкольные мероприятия  

(согласно основным государственным и народным праздникам, памятным датам) 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

День знаний  

 

10 – 11 класс 01.09 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

10 – 11 класс 03.09 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-
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терроризмом организатор 

Классные 

руководители 

Международный день 

пожилых людей 

10 – 11 класс 01.10 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День защиты животных 10 – 11 класс 04.10 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День Учителя  10 – 11 класс 05.10 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День отца  10 – 11 класс Третье 

воскресенье 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

10 – 11 класс 30.10 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День народного единства 10 – 11 класс 04.11 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

10 – 11 класс 03.12 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Битва за Москву, 

Международный день 

добровольцев 

10 – 11 класс 05.12 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День Александра Невского 10 – 11 класс 06.12 Заместитель 
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директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 10 – 11 класс 09.12 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День прав человека 10 – 11 класс 10.12 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

10 – 11 класс 12.12 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День спасателя 10 – 11 класс 27.12 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Новый год. Рождество 

Христово 

10 – 11 класс 01 – 07.01 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

«Татьянин день» 10 – 11 класс 25.01 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День снятия блокады 

Ленинграда 

10 – 11 класс 27.01 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День воинской славы России 10 – 11 класс 02.02 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 
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руководители 

День русской науки 10 – 11 класс 08.02 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

10 – 11 класс 21.02 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День защитника Отечества 10 – 11 класс 23.02 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Международный женский 

день 

10 – 11 класс 08.03 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10 – 11 класс 18.03 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День космонавтики 10 – 11 класс 12.04 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда 10 – 11 класс 01.05 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День Победы 10 – 11 класс 09.05 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

10 – 11 класс 24.05 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-
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организатор 

Классные 

руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Тематическое оформление 

интерьера школьных 

помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов) 

10 – 11 класс В течение года Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе 

школы сквера памяти 

10 – 11 класс Сентябрь, май Педагог-

организатор 

Разработка, создание и 

популяризация особой 

школьной символики 

10 – 11 класс Сентябрь - 

октябрь 

Куратор 

школьного 

самоуправления 

Оформление стендов малой 

академии школьных наук 

(МАШН), «Гордость 

школы», «Лучшие кадеты» 

10 – 11 класс Сентябрь  Педагог-

организатор 

Формирование стенда отряда 

юнармейцев 

Командный 

состав отряда 

Сентябрь- 

октябрь 

Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Тематические выставки 

рисунков 

10 – 11 класс В течение года Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

Оформление стенда, к дню 

защитника Отечества 

10 – 11 класс Февраль Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

Оформление стенда к 8 

марта 

10 – 11 класс Март  Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

кабинета  

10 – 11 класс Декабрь  Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

Оформление классов, школы 

к празднику День Победы 

10 – 11 класс Май  Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

Украшение актового зала к 

праздникам «Выпускной» 

10 – 11 класс Май  Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

Экологические мероприятия.  

Акция «Сделай школу чище 

и краше» 

10 – 11 класс Март  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 
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Оформление стенда по 

профориентации: 

• Рубрика «Твое 

профессиональное 

будущее» 

•  «Типы профессий» 

• «Куда пойти учиться» 

Для учащихся 10 

– 11 классов 

В течение года Библиотекарь  

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Формирование Совета 

родителей (законных 

представителей) и 

Управляющего совета 

школы 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 – 11 

классов 

Август - 

сентябрь 

Администрация 

школы 

Общешкольные 

родительские собрания, 

происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания. 

 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 – 11 

классов 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Установочное 

общешкольное родительское 

собрание (выборы 

представителей в Совет 

родителей (законных 

представителей) и 

Управляющий совет школы. 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 – 11 

классов 

Сентябрь  Администрация 

школы 

Профориентационное 

родительское собрание 

(информирование родителей 

(законных представителей) о 

ситуации на рынке труда с 

привлечением специалистов 

ЦНЗ, представителей ВУЗов, 

ССУЗов. 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 11 

классов 

Апрель  Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Общешкольное 

родительское собрание по 

профилактике (аддиктивного 

поведения, правонарушений, 

употребления спиртных 

напитков, курительных 

смесей и наркотических 

средств 

несовершеннолетними с 

привлечением субъектов 

профилактики. 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 – 11 

классов 

Февраль  Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Привлечение представителей 

Совета родителей (законных 

представителей), 

Управляющего совета к 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 – 11 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 
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работе конфликтной 

комиссии, школьной службы 

медиации, Совета 

профилактики. 

классов Педагог-психолог 

Организация родительского 

патруля (народных дружин) 

для содействия органам 

местного самоуправления, 

правоохранительным 

органам в охране 

общественного порядка, 

предупреждении и 

пресечении правонарушений 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 – 11 

классов 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

 

Дни открытых дверей Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 – 11 

классов 

Ноябрь, апрель  Администрация 

школы 

День открытых дверей с 

дегустацией блюд 

(организация горячего 

питания учащихся) 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 – 11 

классов 

       Декабрь  Администрация 

школы 

Работа родительского клуба, 

по вопросам возрастных и 

психологических 

особенностей детей, детско-

родительских отношений. 

Проведение мастер-классов, 

семинаров 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 – 11 

классов 

В течение года Педагог-психолог 

Участие родителей 

(законных представителей) в 

мероприятиях школы (День 

Знаний, Новый год, 8 марта, 

23 февраля, Масленица, 

Парад классов, Последний 

звонок) 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 – 11 

классов 

В течение года Заместители 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Роль родителей и их 

практическая помощь при 

подготовке к ЕГЭ» 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 11-х 

классов 

Апрель Заместитель 

директора по УР 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 – 11 

классов 

В течение года Заместители 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

по вопросу выбора 

профессий учащимися, 

элективных курсов «Что я 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 –11 

классов 

В течение года Заместители 

директора по ВР 

Педагог-психолог 
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знаю о своих способностях» 

Подготовка рекомендаций 

родителям по возникшим 

проблемам профориентации 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 – 11 

классов 

В течение года Заместители 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Консультации родителей по 

социальным вопросам 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 10 – 11 

классов 

В течение года Заместители 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Формирование состава 

Совета учащихся 

10 – 11 класс Сентябрь  Педагоги-

организаторы, 

куратор 

самоуправления, 

классный 

руководитель 

Выборы президента 

школьного ученического 

самоуправления 

10 – 11 класс Сентябрь  Педагоги-

организаторы, 

куратор 

самоуправления 

Заседание Совета учащихся, 

выборы актива, 

планирование работы 

10 – 11 класс Сентябрь  Педагоги-

организаторы, 

куратор 

самоуправления, 

классный 

руководитель 

Заседание актива школы: 

план работы на месяц 

10 – 11 класс Ежемесячно  Педагоги-

организаторы, 

куратор 

самоуправления, 

классный 

руководитель 

Заседание Совета учащихся 10 – 11 класс Ежемесячно  Педагоги-

организаторы, 

куратор 

самоуправления, 

классный 

руководитель 

Подготовка и проведение 

классных и школьных дел, 

акций 

10 – 11 класс В течение года Педагоги-

организаторы, 

куратор 

самоуправления, 

классный 

руководитель 

Заседание министерств 10 – 11 класс По отдельному 

плану работы 

министерств 

Педагоги-

организаторы, 

куратор 

самоуправления, 
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классный 

руководитель 

Выпуск общешкольной 

газеты «Алфавит» 

10 – 11 класс Ежемесячно  Куратор 

самоуправления 

Сдача свандпортфолио 10 – 11 класс Ежемесячно  Куратор 

самоуправления 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Выявление и учёт учащихся: 

-систематически 

пропускающих 

(уклоняющихся) без 

уважительных причин 

занятия в школе; 

-совершивших 

правонарушения и 

преступления, 

-совершивших 

противоправные деяния 

повторно; 

- состоящих на учёте в 

ОПНД, КПДН, ВШУ; 

- не получающих среднего 

общего образования (не 

работают и не учатся, 

работают и не учатся); 

- самовольно уходящих из 

дома; 

- употребляющих 

психоактивные вещества, 

алкогольную продукцию, 

курительные смеси; 

-относящихся к категории 

«безнадзорных», 

«беспризорных». 

10 – 11 класс ежемесячно до 

05 числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

по мере 

выявления 

Социальный 

педагог 

Выявление фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними, как 

со стороны родителей 

(законных представителей), 

так и среди сверстников и 

оказание своевременной 

психолого-педагогической, 

медицинской, 

реабилитационной помощи 

10 – 11 класс в течение 

учебного года, 

по мере 

выявления 

Социальный 

педагог 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

разъяснению уголовной и 

административной 

ответственности за участие в 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 
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противоправных действиях 

преступной направленности 

с привлечением 

представителей 

правоохранительных 

органов, ТКПДН и ЗП, 

прокуратуры. 

Работа образовательных 

организаций по раннему 

выявлению семейного 

неблагополучия. 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Проведение лекций для 

учащихся по пропаганде 

здорового образа жизни, в 

том числе о вреде 

употребления спиртных 

напитков, токсических 

веществ, наркотиков, 

табакокурения, курительных 

смесей, выполнению Закона 

Республики Коми № 148 «О 

некоторых мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Республике Коми». 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Субъекты 

профилактики 

Участие в комплексных 

оперативно-

профилактических 

операциях «Контакт», 

«Подросток», «Полиция и 

дети», «Каникулы», 

«Хмель», акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!», 

«Безопасный интернет», 

направленных на 

предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

пресечение наркомании и 

алкоголизма, табакокурения 

в подростковой среде. 

10 – 11 класс октябрь, ноябрь, 

январь, февраль 

апрель 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Субъекты 

профилактики 

Проведение 

профилактического 

мероприятия «Единый день 

профилактики» с 

привлечением 

представителей ОПДН 

ОМВД России по г. Усинску, 

ТКПДН и ЗП, других 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Субъекты 

профилактики 
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субъектов профилактики. 

Применение мер 

дисциплинарного взыскания 

к учащимся, систематически 

нарушающим Устав 

общеобразовательной 

организации. 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие в проведении: 

-акции «Здоровье детей – 

неприкосновенный запас 

нации», «Дети Северо-

Запада», «Призывник», «За 

здоровье и безопасность 

наших детей», «Молодёжь 

Усинска - за здоровый 

город», 

-международного Дня 

борьбы с наркоманией, 

Всероссийского интернет – 

урока антинаркотической 

тематики, единого Дня 

здоровья, Дня отказа от 

алкоголя, Дня отказа от 

табака, международного дня 

детского телефона доверия. 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Привлечение учащихся 

(воспитанников) в культурно 

массовые, спортивные, и 

другие мероприятия, 

направленные на 

формирование здорового 

образа жизни (в том числе 

привлечение учащихся, 

состоящих на учёте в ОПДН, 

ТКПДН и ЗП, ВШУ, детей, 

из семей СОП и «группы 

риска»). 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Обеспечение формирования 

у учащихся навыков 

безопасности 

жизнедеятельности, 

связанных с развитием 

толерантности, 

противодействием азартным 

играм, табакокурению, 

профилактике 

психологической, 

физической и кибертравли 

детей и подростков. 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Организация 

круглогодичного 

оздоровления учащихся, 

10 – 11 класс до апреля 

ежегодно 

(предварительная 

Социальный 

педагог,  

Классные 
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находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

состоящих на учёте в ОПДН, 

ТКПДН и ЗП, ВШУ, детей из 

семей СОП и «группы 

риска». 

занятость) руководители  

Поведение добровольческих 

(волонтёрских акций) 

учащимися образовательных 

организаций с привлечением 

учащихся, состоящих на 

учёте в ОПДН, ТКПДН и ЗП, 

ВШУ, детей из семей СОП и 

«группы риска». 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Привлечение учащихся, в 

том числе, состоящих на 

профилактических учётах и 

детей из семей СОП и 

«группы риска», в ряды 

молодёжных 

патриотических, 

волонтёрских и 

общественных объединений 

(ЮНАРМИЯ, Российское 

движение школьников). 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, Классные 

руководители  

Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся, 

состоящих на 

профилактических учётах в 

ОПДН, ТКПДН и ЗП, ВШУ, 

семей СОП и «группы 

риска». 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Педагоги-

психологи 

Проведение социально-

психологического 

тестирования на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ среди учащихся. 

10 – 11 класс Ноябрь, декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

 

Размещение на официальных 

сайтах в разделах 

«Антинаркотическое 

воспитание», «Социальная 

работа», страница 

«Педагога-психолога», 

«Социального педагога», 

рекомендаций, памяток для 

учащихся, родителей 

(законных представителей) и 

педагогов по профилактике 

асоциального поведения 

несовершеннолетних, 

- в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители  
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профилактике суицидальных 

проявлений, вредных 

привычек, жестокого 

обращения и др. 

Проведение лекций, бесед с 

учащимися и их родителями 

(законными 

представителями), 

направленные на 

преодоление 

распространения 

шовинистических и 

ксенофобских идей, 

разъяснение положений 

российского 

законодательства об 

ответственности за 

разжигание национальной 

розни и экстремизма, а также 

способствующих усвоению 

позитивных 

мировоззренческих 

ориентаций. 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители  

Организация встреч, бесед с 

учащимися и их родителями 

(законными 

представителями) со 

специалистами организаций 

системы профилактики 

(ОПДН ОМВД России по г. 

Усинску, ТКПДН и ЗП, 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Усинску, ГБУЗ РК 

«УЦРБ» и пр.), а также 

представителями ОНК 

ОМВД России по г. Усинску, 

прокуратуры. 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

Информирование учащихся 

осуществляющих на 

территории МО ГО 

«Усинск», Республики Коми 

«телефонов доверия», служб 

экстренной помощи. 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители  

Информирование родителей 

(законных представителей) 

об имеющихся 

возможностях защиты детей 

от информации, 

причиняющий вред их 

здоровью и развитию через 

использование 

программного обеспечения 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители  
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контент-фильтрации 

«KinderGate Родительский 

Контроль», «Персональный 

клиент фильтрации». 

Привлечение родителей 

(законных представителей) 

(в том числе родителей из 

неблагополучных семей) в 

работу Семейных клубов, 

Клубов для родителей, 

организованных в 

образовательных 

организациях. 

10 – 11 класс в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители  

Участие в 

межведомственных рейдах: 

- по выполнению учащимися 

Закона РК № 148 «О 

некоторых мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Республике Коми» 

- в семьи СОП и «группу 

риска». 

10 – 11 класс  

По плану УО 

Социальный 

педагог 

 

Проведение 

профилактической работы с 

учащимися и их родителями 

(законными 

представителями) по 

выполнению Закона 

Республики Коми от 

23.12.2008г. № 148-РЗ «О 

некоторых мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Республике Коми», согласно 

разработанному МО РК 

механизму реализации 

настоящего закона (приказ 

управления образования от 

31 августа 2020г. № 609). 

10 – 11 класс в течение 

учебного года, по 

мере выявления 

Социальный 

педагог 

 

Месячник личной 

безопасности 

10 – 11 класс Сентябрь  Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители 

Месячник по снижению 

детского дорожного 

травматизма «Внимание – 

10 – 11 класс Сентябрь, 

апрель, май 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 
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дети!» 

 

руководители 

Участие во всероссийском 

уроке безопасности 

школьников в сети Интернет 

10 – 11 класс В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

Заседание Совета 

профилактики 

10 – 11 класс Ежемесячно     Заместители 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Тематические беседы 

«Правила поведения в лесу», 

«На водных объектах», «При 

пожаре» и т.д.  

10 – 11 класс В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

Проведение единых дней 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений среди 

учащихся  

10 – 11 класс Ежемесячно     Заместители 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 Участие в проведении 

«Месячника безопасности» 

10 – 11 класс Сентябрь  Учитель 

физкультуры 

Соревнования «Школа 

безопасности» 

10 – 11 класс Сентябрь  Учитель 

физкультуры 

Мероприятия по 

противодействию идеологии 

терроризма 

10 – 11 класс В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности 

Заместители 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Встречи с представителями 

СВАЧиЛВ 

10 – 11 класс В течение года Заместители 

директора по ВР 

 

Сетевое взаимодействие с 

МАУДО «ЦДОД» в рамках 

договора 

10 – 11 класс В течение года Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с ГПОУ 

«УПТ», филиал УГТУ 

10 – 11 класс В течение года Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Встречи (в том числе 

онлайн) с представителями 

ВУЗов РК и РФ 

10 – 11 класс В течение года Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с 

предприятиями (ЛУКОЙЛ 

КОМИ, МЧС, ОВД, ФСИН 

и.т.д.), организация встреч и 

10 – 11 класс В течение года Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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экскурсий 

Взаимодействие с ГБУ РК 

«ЦСЗН», трудоустройство 

учащихся  

10 – 11 класс В течение года Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Организация работы по 

реализации и проведению: 

- элективных профильных 

курсов, факультативов, 

направленных на 

формирование и развитие 

научно-исследовательских, 

творческих, практических 

компетенций учащихся; 

10 – 11 класс В течение года 

 

Заместители 

директора по УР, 

ВР 

Цикл бесед «Мой 

выбор» 

Темы: 

• Мир профессий 

• Способности, 

интересы и 

профессиональный 

выбор. 

• Путь к успеху. 

• Профессиональная 

зрелость и 

самопрезентация. 

Как вести себя в 

конфликтных ситуациях. 

10 – 11 класс В течение года 

 

Педагог-психолог 

Участие в Республиканском 

диагностическом 

тестировании по изучению 

профессиональных 

намерений учащихся  

10 – 11 класс Ноябрь – декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение мониторинга 

профессиональных 

намерений и планов 

выпускников 2022 – 2023 

учебного 

года(анкетирование) 

11 класс Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

 

Уроки предпринимательства 

 

10 – 11 класс Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей, интересов, 

склонностей, мотивации к 

учебной деятельности и 

социальной сфере, мотивов 

саморазвития 

10 – 11 класс В течение года Педагог-психолог 

Мини ярмарка военных 10 – 11 класс Февраль Заместитель 
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профессий (с 

представителями 

военкомата) 

директора по ВР 

 

Экскурсии на предприятия 

города 

10 – 11 класс В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Встречи с представителями 

разных профессий 

10 – 11 класс В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях в рамках 

единого дня 

профориентации 

 

10 – 11 класс Январь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в конкурс проектов 

«Моя будущая профессия» 

10 класс Февраль  Заместитель 

директора по ВР 

Участие в мероприятиях, 

организованных кабинетом 

профориентации на базе 

МАУДО «ЦДОД» г.Усинска 

10 – 11 класс В течение года Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

средних и высших 

профессиональных учебных 

заведений г. Усинска, 

Республики Коми и РФ 

10 – 11 класс В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Встреча с молодыми 

специалистами в рамках 

мероприятия «Дни 

ЛУКОЙЛа в школе» 

10 – 11 класс Март  Заместитель 

директора по ВР 

Встречи с представителями 

юридических профессий: 

прокуратура, ОВД, ФСБ, 

ФСИН и.т.д 

10 – 11 класс В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Участие в мероприятиях РО 

ДОСААФ России РК, в 

рамках плана мероприятий 

по подготовке специалистов, 

Вооруженных Сил РФ по 

военно-учетным 

специальностям 

10 – 11 класс В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Дни открытых дверей 

(ГПОУ «УПТ», филиал 

УГТУ) 

11 класс В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсия в музей истории 

нефтегазовой 

промышленности Тимано-

Печоры ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» 

10 – 11 класс В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Участие во Всероссийском 

проекте по ранней 

профориентации учащихся 6 

– 11 классов «Билет в 

будущее» 

10 – 11 класс В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Участие во Всероссийских 

открытых уроках на 

портале «ПроеКТОриЯ», 

«Шоу профессий» 

10 – 11 класс В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие во всероссийском 

проекте «Лифт в будущее 

10 – 11 класс В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Первичное отделение «Российского движения детей и молодежи» Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» 

(далее – РДДМ) 

Торжественное вступление в 

РДДМ 

10 – 11 класс Сентябрь  Педагоги-

организаторы, 

куратор РДДМ 

Планирование деятельности 10 – 11 класс Сентябрь  Педагоги-

организаторы, 

куратор РДДМ 

Организация 

благотворительной акции в 

помощь бездомным 

животным, посвященной 

Всемирному дню защиты 

животных  

10 – 11 класс Октябрь  Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

куратор РДДМ 

Участие в Эстафете добрых 

дел – 2024 

10 – 11 класс Сентябрь-

декабрь  

Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

куратор РДДМ 

Организация и участие в 

акции «День книгодарения» 

10 – 11 класс Февраль  Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

Участие в Весеннем 

добровольческом Марафоне 

«Дари добро» 

10 – 11 класс Февраль  Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

куратор РДДМ 

Коллективный анализ 

работы объединения в 

течение года, награждение 

активистов РДДМ 

10 – 11 класс Май  Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

куратор РДДМ 

Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

10 – 11 класс В течение года Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

куратор РДДМ 

Участие во Всероссийском 

проекте «Классный час. 

Перезагрузка» 

10 – 11 класс Январь-май Педагоги-

организаторы, 

классный 
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руководитель 

Участие в единых днях 

действий (по отдельному 

плану) 

10 – 11 класс В течение года Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

куратор РДДМ 

«Медиаграмотность» 10 – 11 класс Январь-май Педагоги-

организаторы, 

куратор РДДМ 

Юнармейский отряд МБОУ «СОШ №5 «Патриот» 

 Урок Мужества  10 – 11 класс Сентябрь  Андрюхина А.П.  

День пожилых людей  10 – 11 класс Сентябрь  Андрюхина А.П.  

 

Поздравление учителей с 

праздником. Участие в 

концерте 

10 – 11 класс Октябрь  Андрюхина А.П.  

 

 Экскурсии в историко-

краеведческий музей, музей 

Боевой и трудовой славы 

10 – 11 класс Ноябрь  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

 

Подготовка по юнармейским 

навыкам (сборка-разборка 

автомата, магазина, одевание 

ОЗК) 

10 – 11 класс Ноябрь  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Педагоги доп. 

образования 

 

Встреча с участниками 

локальных 

конфликтов (в рамках Дня 

народного единства) 

10 – 11 класс Ноябрь  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

 

День призывника 10 – 11 класс Ноябрь  Андрюхина А.П.  

 

Экскурсионные туры в 

города воинской славы 

10 – 11 класс В течение года Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Встреча с участниками 

локальных конфликтов (в 

рамках дней воинской 

славы) 

10 – 11 класс Декабрь  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

 

Акция "День героев 

Отечества". «Нет в России 

семьи такой, где б ни был 

памятен свой герой» - урок 

мужества 

10 – 11 класс Декабрь  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

 

Подготовка к военно-

патриотическому месячнику  

10 – 11 класс Январь-февраль Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Вахта памяти «Будущее 

помнит». 

10 – 11 класс Январь  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Конкурс чтецов «И 

мужество как знамя 

10 – 11 класс Февраль  Андрюхина А.П.  

Классные 
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пронесли…» руководители 

День памяти воинов-

интернационалистов 

Урок мужества. 

10 – 11 класс Февраль  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Тактическая игра на 

местности «Дорога 

победителей» 

10 – 11 класс Январь-февраль Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Акция "Посылка солдату" 10 – 11 класс Январь-февраль Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Праздничный концерт к 8 

марта 

10 – 11 класс Март  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Акция «Подарок ветерану»  10 – 11 класс Март - апрель Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Всемирному Дню здоровья 

(9 апреля) 

посвящается: 

антинаркотическая 

программа 

«Будущее начинается 

сегодня».  

10 – 11 класс Март - апрель Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

 

Акция «Здесь живет 

ветеран» 

. 

10 – 11 класс Май  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Акция «Георгиевская лента» 10 – 11 класс Май  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Викторина «Дорогами 

войны»  

10 – 11 класс Май  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Акция «Песни Победы!», 

посвященная 79-летию 

Победы в ВОв  

10 – 11 класс Май  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Участие в торжественном 

шествии, 

посвященном празднику 

Победы 

10 – 11 класс Май  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

 

Участие в мероприятиях 

центра "Патриот" (по 

отдельному плану) 

10 – 11 класс В течение года Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

 

Акция «Добро рядом»  

 

10 – 11 класс Май  Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Посещение Церкви иконы 

Божией Матери, Умягчение 

Злых Сердец 

(Семистрельная), духовно - 

нравственные лекции Отца 

Гермогена и отца Арсения 

10 – 11 класс В течение года Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 
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Участие в муниципальном 

конкурсе "Лучший 

юнармейский отряд" 

10 – 11 класс В течение года Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

 

Посещение ветеранов на 

дому 

10 – 11 класс В течение года Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

Подготовка к военно-

патриотической игре 

«Орленок», «Зарница» 

10 – 11 класс В течение года Андрюхина А.П.  

Классные 

руководители 

 

Турнир по Лазертагу 10 – 11 класс В течение года Андрюхина А.П.  

Учителя 

физической 

культуры 

Волонтерство  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Урок Победы 10 – 11 класс Сентябрь  Педагог-

организатор 

День учителя 10 – 11 класс Октябрь  Педагог-

организатор 
День народного единства 10 – 11 класс Ноябрь  Педагог-

организатор 
День героев Отечества 10 – 11 класс Декабрь  Педагог-

организатор 
День добровольца 10 – 11 класс Декабрь  Педагог-

организатор 
Новогодние праздники 10 – 11 класс Декабрь  Педагог-

организатор 
Месячник патриотического 

воспитания 

10 – 11 класс Февраль  Педагог-

организатор 
Акция «Я-гражданин 

России» 

10 – 11 класс Март Педагог-

организатор 
Поздравление с 8 марта 10 – 11 класс Март  Педагог-

организатор 
Декада толерантности 10 – 11 класс Март  Педагог-

организатор 
Акция «10 добрых дел» 10 – 11 класс Март  Педагог-

организатор 
Неделя добра 10 – 11 класс Апрель  Педагог-

организатор 
День космонавтики 10 – 11 класс Апрель  Педагог-

организатор 
День здоровья 10 – 11 класс Апрель  Педагог-

организатор 
Акция «Георгиевская 

ленточка» 

10 – 11 класс Апрель – май  Педагог-

организатор 
Цикл мероприятий ко Дню 

Победы (по отдельному 

плану) 

10 – 11 класс Май  Педагог-

организатор 
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Общероссийский субботник 10 – 11 класс Май  Педагог-

организатор 

 

План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования школы и 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для учащихся при получении среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности для учащихся 11-х классов МБОУ «СОШ № 

5» г. Усинска на 2023-2024 учебный год разработан в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 №613); 

• Постановлением главного государственного санитарного врача от 28.99.202 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

• Санитарные правила и нормы (СанПиН) 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» раздел VI «Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2, далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-

21); 

• Основной образовательной программой СОО; 

• Устава школы; 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях. 

Формы работы, в которых учащиеся занимают активную позицию (обсуждения, 

дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, эксперименты, конкурсы, 

коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры и т.п.), и которые стимулируют его 

двигательную активность (экскурсии, соревнования, походы, слеты, сборы, концерты, 

театрализации, подвижные игры, творческие акции, трудовые дела и т.п.).  

Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу 

школьников, а также предоставляют им возможность проявить и развить свою 

самостоятельность.  

 

План внеурочной деятельности включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 
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в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения детей и молодежи»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы среднего общего образования). 

1 час в неделю внеурочной деятельности отводится на занятие «Разговор о 

важном». Главная цель таких занятий - развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

План внеурочной деятельности включает два компонента: инвариантный 

компонент и вариативный компонент. Вариативный компонент осуществляется в рамках 

универсального профиля: гуманитарное, технологическое, естественнонаучное 

направление. 

Каждое из направлений реализуется через:  

Регулярные занятия - реализация программ курсов внеурочной деятельности в форме 

кружков, секций, общественно-научных сообществ. 

Нерегулярные занятия – через реализацию программы воспитания: краткосрочные 

мероприятия, реализующиеся через долгосрочные проекты, российское движение детей и 

молодежи, юнармию, молодежное общественное объединение, научно-практические 

конференции, олимпиады, общественно полезные практики (волонтёрство), подготовку к 

предметным олимпиадам, конкурсам различного уровня, посещения библиотек, экскурсии 

на предприятия города, встречи с интересными людьми, недели НМК, через реализацию 

календарных планов работы классных руководителей модуля «Классное руководство»: 

экскурсии, диспуты, конференции, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики, проектная деятельность и т.д.). Для оптимизации занятий внеурочной 

деятельности и с учётом требований норм СанПиН 1.2.3685-21 эти занятия отсутствуют в 

сетке расписания занятий внеурочной деятельности.   

При составлении плана внеурочной деятельности предусматривалась вариативность 

формирования групп учащихся. Так на одном занятии могут присутствовать дети из 

разных классов, что позволяет удовлетворить желания и интересы каждого ребенка. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям развития 

личности: 

⎯ Спортивно – оздоровительное 

⎯ Духовно – нравственное  

⎯ Социальное 

⎯ Общеинтеллектуальное 

⎯ Общекультурное 

 

 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности:   

В формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности учащихся во 
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взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, общественно-научные 

сообщества, школьный спортивный клуб, российское движение школьников, 

юнармия, молодежное общественное объединение, научно-практические 

конференции, олимпиады, общественно полезные практики (волонтёрство), 

План внеурочной деятельности сформирован с учетом социального заказа родителей 

(законных представителей), учащихся. Кроме того, школа располагает программно-

методическим комплексом, кадровым потенциалом, необходимой материальной базой для 

реализации программ внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности 

проводятся не только учителями школы, но и педагогами дополнительного образования, 

педагогом – организатором, библиотекарем школы, педагогом – психологом, социальным 

педагогом.  Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: учебные кабинеты, имеется столовая, имеется медицинский 

кабинет, есть два спортивных зала, тренажерный зал, библиотека, актовый зал, спортивная 

площадка. 

Объём внеурочной деятельности для учащихся на уровне среднего общего 

образования в 11 классе составляет 340 часов. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год среднего общего образования осуществляется с учётом 

интересов учащихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся на внеурочную 

деятельность приходится в 11-х классах 340 часов,  

Из них к финансированию в части формируемой участниками образовательных 

отношений в:  

11-х классах – 10 часов 
  

Направления внеурочной 

деятельности 

Реализуется Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

11 класс  

(количество 

часов в 

неделю) 

Регулярные занятия 

Спортивно-

оздоровительное 
Через экскурсии, 

кружки, секции, 

клубы, 

олимпиады, 

конкурсы, 

соревнования, 

поисковые 

исследования, 

общественно-

научные 

сообщества, 

школьный 

спортивный 

клуб, российское 

движение детей и 

молодежи, 

юнармию, 

молодежное 

общественное 

объединение, 

научно-

практические 

конференции, 

олимпиады, 

общественно- 

Секция «Мир 

спортивных игр» 

2 

Общеинтеллектуальное  Кружок 

«Исследования по 

физике» 

1 

Кружок 

«Информационные 

технологии» 

1 

Кружок «Решение 

задач по химии» 

1 

Кружок «Биология и 

медицина» 

1 

Социальное Клуб «От 

самопознания к 

профессиональному 

самоопределению» 

1 

Клуб «Основы 

психологии» 
1 

Кружок «Зарубежная 

литература» 

1 
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Духовно-нравственное  полезные 

практики 

(волонтёрство) 

Разговоры о важном 1 

Итого за неделю:  10 

Итого за учебный год:  340 

Нерегулярные занятия 

Общеинтеллектальное   Через реализацию программы воспитания. 

Олимпиады, конкурсы, интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, проектная деятельность, научно-

практические конференции. 

Соревнования, поисковые исследования, школьный 

спортивный клуб, экскурсии, посещение библиотек, встречи 

с интересными людьми, участие во всероссийском 

культурно-образовательном проекте «Культура для 

школьников». 

Общекультурное  

 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
 

Должность Должностные 
обязанности 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 
уровень 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

ОУ 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих 
должностях не менее 5 лет 

Соответствует 
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Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательных 

отношений. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательных 

отношений. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Соответствует 
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Учитель Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 
без предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Педагог- психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 
стажу работы. 

Соответствует 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

Среднее профессиональное 

образование в области 

организации труда без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 
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 компетентности 
обучающихся. 

  

Лаборант Следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 
экспериментов. 

Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

Соответствует 

Медицинский 

персонал 
Обеспечивает первую 

медицинскую помощь 

и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы мониторинга 

здоровья учащихся и 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 
школьников 

Среднее профессиональное 

образование в области 

организации труда без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

зафиксированы в Положении о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат работникам. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

➢ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

➢ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

➢ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

➢ Создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО, в 

которую входит план методической работы школы на учебный год для повышения 

квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы ФГОС СОО 

 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 

Динамичные социокультурные условия сегодняшнего дня побуждают к постановке 

комплексных задач, направленных на адекватное современной психолого-педагогической 

ситуации развитие личности в процессе образования. 

Важнейшей задачей модернизации образования является обеспечение его качества, 

доступности, индивидуализации и дифференциации, что предполагает: 
➢ создание психологически безопасной образовательной среды 

➢ осуществление квалифицированной диагностики возможностей и способностей 

ребенка, начиная с раннего возраста, психологической помощи семьям детей групп 

особого внимания; 

➢ помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития и в выборе для 

него образовательного и профессионального маршрута; 
➢ профилактику нарушений эмоционально-волевой сферы; 

➢ помощь в разрешении проблем во взаимоотношениях со сверстниками, учителями, 

родителями. 

В условиях обновления содержания образования в соответствии с основными 

положениями ФГОС сфера ответственности ППС (психолого-педагогического 

сопровождения) не может быть ограничена рамками задач преодоления трудностей в 

обучении. Она должна включать в себя задачи обеспечения социализации, сохранения и 

укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков, формирования установок на 

здоровый образ жизни, развитие навыков саморегуляции и управления стрессом, 

профилактики поведенческих факторов риска. При этом в поле зрения таких центров 

должны находиться все категории детей, в том числе, талантливые (одаренные), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, поддержка при социализации 

которых требует особого внимания. 

В связи с этим перспективным направлением является создание комплексной модели 

сопровождения процессов развития ребенка, которая, с одной стороны, интегрировала бы 

зачастую несогласованные диагностику, консультативную работу, тренинги и др., с 

другой стороны - объединила бы усилия всех субъектов: учащихся, учителей, родителей. 

Данная модель призвана способствовать профессиональному выбору и обеспечивать 

формирование самой способности к сознательному ответственному самоопределению. 

Предметом внимания помимо способности к планированию учебной и профессиональной 

карьеры становится более фундаментальная способность к проектированию собственного 

жизненного пути. 

Особое место в деятельности такой модели отводится психологической поддержке 

педагога в процессе его профессиональной деятельности. Психологическая комфортность 

учащихся непосредственно зависит от психологического здоровья педагога и уровня его 
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психолого-педагогической компетентности, личностной регуляции, которая дает 

возможность не только управлять своим поведением, справляться с жизненными 

вызовами, достигать необходимого уровня успешности в профессиональной деятельности, 

но и развиваться, совершенствоваться в личностной сфере. К сожалению, на сегодняшний 

день эффективных моделей поддержки педагогов, предупреждения проблем их 

профессионального выгорания и деформации разработано и реализуется недостаточно. 

Вместе с тем, не менее значимыми для современной школы, требующими 

профессионального решения остаются вопросы психологической безопасности 

образовательной среды, принципами проектирования которой являются: 

➢ защищенность личности, через развитие и реализацию ее индивидуального 

потенциала, и устранение психологического насилия; 

➢ опора на развивающее образование, целью которого является не обучение, а 

личностное развитие; 
➢ помощь в становлении социально-психологической умелости. 

Необходимость проектирования такого рода среды делает актуальным поиск технологий, 

способствующих расширению и углублению компетентности педагога в области знаний 

психологических особенностей формирования личности, методического и 

технологического обеспечения процессов ее развития, диагностики качественных 

изменений, интеграции воздействий на личность ребенка в процессе обучения, 

воспитания, развития и социализации. 

Обозначенный подход предполагает, что специалист сферы психолого-педагогического 

сопровождения, помимо владения методиками диагностики, консультирования, 

коррекции, обладает способностью к системному анализу проблемных ситуаций, 

программированию и планированию деятельности, направленной на их разрешение, 

обеспечению эффективного взаимодействия в этих целях участников образовательного 

процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 

В связи с этим актуальной и востребованной становится разработка комплексной модели 

психолого-педагогического сопровождения процессов развития ребенка в условиях 

образовательной среды как интеграции педагогических, психологических, управленческих 

и общественных составляющих процесса обучения, воспитания и социализации личности. 

Под развитием при этом следует понимать именно качественное изменение человека. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в современном 

образовательном процессе является обеспечение оптимальных условий для адаптации, 

обучения, воспитания и развития ребенка исходя из его индивидуальных особенностей, 

реализация которой предполагает достижение комплекса задач: 

➢ предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

➢ помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 
➢ психологическое обеспечение образовательных программ; 

➢ развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

В контексте обозначенных задач психолого-педагогическое сопровождение реализует 

основные направления: 
➢ профилактика; 

➢ диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

➢ консультирование (индивидуальное и групповое); 

➢ развивающая работа (индивидуальная и групповая);
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➢ коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

➢ психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

➢ экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений); 

➢ экспертиза и работа с субъектами профилактики АМО ГО «Усинск» (Управление 

образования, ТКПДНиЗП, ОПДН ОМВД России по г. Усинску, следственный 

отдел, отделение социальной помощи семье и детям, ГБУЗ УЦРБ г. Усинска) 

Главным итогом деятельности по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения, согласующегося с социальными запросами населения и требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, является адаптация детей 

всех ступеней обучения к быстроменяющейся жизни, обеспечение организации 

образовательного процесса, способствующего, прежде всего, становлению личности 

ребенка. 

Обозначенный результат достигается посредством создания условий для формирования не 

только определенных личностных качеств (активность, коммуникабельность, 

ответственность, социально-психологическая умелость), но и адекватных требованиям 

общества и потребностям каждого конкретного человека личностных установок, 

способных обеспечить качество жизни. 

Таким образом, эффективное психолого-педагогическое сопровождение в современных 

социокультурных условиях является не просто суммой разнообразных методов 

коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология, 

особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 

 

Психологические аспекты развития и оценки универсальных учебных действий в 

процессе внедрения ФГОС. 

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую 

компетенцию как «умение учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. Достижение «умения учиться» предполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) 

познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение   учиться»   выступает   существенным   фактором   повышения   эффективности 
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освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

степеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. Развитие системы 

универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий - их уровень развития, соответствующий 

нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

1.соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2.соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения 

действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность (Гальперин П.Я., 2002). Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой генезис и развитие 

каждого из видов УУД определяется его отношением с другими видами УУД и общей 

логикой возрастного развития. 

Привычные средства педагогической оценки и даже тесты достижений не могут должным 

образом оценить результаты учебного процесса: они не пригодны, если требуется оценка 

не просто умения решать задачи (например, математические), а умение видеть и ставить 

задачи; они не пригодны, если требуется не просто проверить владение учащимися 

языком, но его применения в качестве средства общения в реальной коммуникативной 

ситуации и т.д. и т.п. 

Необходимо назвать следующие требования, которым должен соответствовать 

методический комплекс, направленный на оценку развития УУД: 
➢ адекватность методик целям и задачам исследования; 

➢ теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

➢ адекватность методов (процедур, содержания конкретных  заданий и уровня их 
сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся; 

➢ валидность и надежность применяемых методик. 

Достаточно существенной является позиция о необходимости ограничить нецелевое 

использование и распространение диагностических методик. Это ограничение имеет 

двоякую цель: неразглашение содержания методик и предупреждение их неправильного 

применения. Доступ к таким методам должен быть ограничен теми людьми, кто имеет 

профессиональную заинтересованность и гарантирует их правильное использование, 

поэтому диагностические оценки, как и сами методики, передаются только лицам, 

которые способны их интерпретировать и использовать надлежащим образом. 

➢ в сфере этических стандартов деятельности психологов. Оценивание 

интеллектуальных, моральных и иных социально значимых качеств личности 

учащихся, налагает серьезную ответственность на проводящих обследование 

специалистов. Основные принципы этического кодекса психолога-диагноста, 

соблюдение которых носит обязательный характер: 

➢ конфиденциальность, гарантирующая сохранность информации об индивиде; 
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должны быть соблюдены соответствующие меры предосторожности, 

направленные против неправильного использования и неверной интерпретации 

диагностических результатов; 

➢ отношения с обследуемым, основанные на доверительности, информировании его 

о цели обследования и о последующем характере использования результатов: 

обследуемый должен быть полностью проинформирован о том, как будут 

использоваться его оценки; 

➢ неразглашение результатов обследования (конкретного индивида): недопустимо, 

чтобы какие-либо сведения, содержащие оценки личности учащегося, стали 

известны администрации или педагогическому составу школы; 

➢ предоставление интерпретации диагностических результатов (для обследованного 

индивида). 

Организация школьной службы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

образовательного учреждения, как первичного звена психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Создание единой системы школьной службы психолого-медико-педагогического 

сопровождения является важнейшим вопросом в формировании целостного 

представления о проблемах, существующих у участников образовательного процесса, и 

путях их эффективного решения. 

Одним из важнейших звеньев системы ПМП сопровождения процессов развития ребенка 

является школьная служба психолого - медико - педагогический консилиум (ПМПк) в 

МБОУ «СОШ №5»Усинска. 

Под консилиумом понимается постоянно действующий, скоординированный, 

объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующий ту или иную 

стратегию сопровождения ребенка. В подобном коллективе необходимы: понимание 

всеми специалистами стратегии и задач развивающей и коррекционной работы, четкая 

согласованность действий. 

Говоря о слаженной (скоординированной) системе работы школьной службы ПМПк 

необходимо начать с перечня документации образовательного учреждения по ПМП 

сопровождению: 
1. Приказ о создании школьной службе ПМПк. 

2. Положение о школьной службе ПМПк МБОУ «СОШ №5» г. Усинска 

3. План работы (составляется на учебный год) 

4. График плановых заседаний ПМП консилиума. 

5. Протоколы ПМПк. 

6. Журнал или бланки регистрации заключений и рекомендаций специалистов 

(прилагаются к протоколам ПМПк). 

7. Документация узких специалистов (учитель-логопед, заключение врача- 

невропатолога, врача-психиатра, детского нарколога). 

8. Индивидуальные планы психолого-медико-педагогического сопровождения (для 

детей категории «ребенок -инвалид», ребенок с ОВЗ). 

9. Индивидуальные планы психолого-медико-педагогического сопровождения (для 
детей категории «ребенок -инвалид», ребенок с ОВЗ). 

Архив консилиума, состоящий из ИППР детей при переходе в другие образовательные 

учреждения или учреждения здравоохранения и социальной защиты. Заседания 

школьного ПМПк образовательного учреждения. 

Консилиумы бывают плановыми и внеплановыми. Плановый консилиум решает 

следующие задачи: 
➢ определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка; 

➢ выработка согласованных решений по определению образовательного и 

коррекционно-развивающего маршрута; 

➢ динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы; 
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➢ решение вопроса об изменении образовательного маршрута, коррекционно-

развивающей работы при завершении обучения (учебного года). 

Как правило, плановые консилиумы проводятся 1 раз в квартал. Стартовый - сентябрь; 

Промежуточные - ноябрь, февраль; Итоговый - май. 

Внеплановые консилиумы собираются по запросу специалиста, педагога. В задачи 

внепланового консилиума входят: 
➢ принятие каких-либо экстренных мер по выявившимся обстоятельствам; 

➢ изменение направления коррекционно-развивающей работы в изменившейся 

ситуации или в случае ее неэффективности; 

➢ изменение   образовательного маршрута (в   рамках   данного образовательного 

учреждения или подбор иного типа учебного заведения). 

В работе консилиума можно выделить ряд последовательных этапов, закономерно 

вытекающих один из другого. 

Диагностика и обследование ребенка начинается либо с запроса родителей (лиц, их 
замещающих), либо с запроса учителя, администрации образовательной организации. 

Это можно рассматривать как предварительный (организационный) этап сопровождения 

ребенка. 

На заседании школьной службы ПМПк предоставляются следующие документы: 

➢ педагогическая характеристика на ребенка; 

➢ данные предварительного обследования ребенка специалистами; 

➢ протокол территориальной комиссии ПМПК АМО ГО «Усинск», ИППР 

республиканской комиссии ЦППРиК 
1. Индивидуальная работа ребенка специалистами консилиума. 

На этом этапе происходит индивидуальное обследование ребенка всеми специалистами 

консилиума и заканчивается он составлением заключений каждым специалистом 

консилиума. 
Примерный состав ПМПк 

➢ Председатель ПМПк - зам.директора по УВР. 

➢ Фельдшер школы; 

➢ Педагог-психолог; 

➢ Классный руководитель; 

➢ Социальный педагог. 

Специалисты, включенные в школьный ПМПк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным 

запросом на обследование детей с проблемами в обучении и поведении. 

2. Коллегиальное обсуждение: определение образовательного маршрута и 

коррекционной помощи. 

Коллегиальное обсуждение результатов обследования позволяет: 

➢ выработать единое представление о характере и особенностях развития ребенка; 

➢ определить общий прогноз его развития; 

➢ определить комплекс коррекционно-развивающих мероприятий; 

➢ поставить вопрос об изменении образовательного маршрута. 

При необходимости определяется последовательность работы с ребенком различных 

специалистов. 

После коллегиального обсуждения родителям (законным представителям) сообщается 

заключение в понятной для них форме. Как правило, это делает руководитель консилиума 

или педагог - психолог. 
3. Реализация рекомендаций консилиума. 

На этом этапе происходит реализация решений консилиума. Составляется план 

коррекционно-развивающих мероприятий. Они могут быть как внеурочными, так и 

включенными в процесс обучения. Коррекционно-развивающая работа проходит в 

индивидуальном или групповом режиме. В соответствии с особенностями развития 
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ребенка и спецификой образовательного учреждения определяются интенсивность и 

продолжительность циклов занятий. 

В завершение этого этапа работы проводится динамическое обследование ребенка (оценка 

его состояния после окончания цикла коррекционно-развивающей работы), или итоговое 

обследование. 

По результатам промежуточного обследования консилиум проводится только в 
следующих случаях: 

➢ если отмечается явно недостаточная или отрицательная динамика развития; 

➢ если были получены значительные изменения состояния ребенка; 

➢ если произошли какие-то незапланированные события, изменившие как состояние, 
так и условия существования ребенка. 

➢ В этом случае консилиум будет внеплановым. 

4. Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы. 

На этом этапе оценивается изменение состояния ребенка и необходимость дальнейшей 

работы с ним. 

Если работа продолжается, то она проходит опять же по этой схеме. 

Своевременное начало коррекционного и медицинского воздействия в системе психолого- 

педагогического сопровождения в условиях образовательного учреждения должно 

обеспечить наилучший прогноз преодоления недостатков в развитии, повлиять на 

эффективность педагогического процесса в образовательном учреждении, на 

социализацию наших детей и успешную интеграцию их в общество. 

Создание условий для обеспечения успешной адаптации детей при поступлении в 10-е 

классы 

Период поступления в 10-е классы должен создать благоприятные условия для адаптации 

ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшие благополучное развитие, обучение и 

воспитание. 

Не менее важным является процесс адаптации для педагогов, которые работают в 

профильных классах, который, не зная своих учеников, не может успешно привлекать их 

к самоуправлению, индивидуально подходить к каждому из них, корректировать 

педагогический процесс относительно класса и отдельных ребят. 

Одним из направлений деятельности МБОУ «СОШ №5» г. Усинска стало создание 

системы работы по адаптации школьников к условиям школьной жизни и профилактике 

дезадаптации учащихся. 

Цель работы: создание условий для организации прочных долговременных связей между 

педагогами и координация работы по различным направлениям преемственности. 

Создание условий для обеспечения успешной адаптации детей. 

С этой целью, педагогом-психологом школы скомплектован пакет диагностических 

материалов, также используются такие методы, как: наблюдение, индивидуальная беседа. 

Данные диагностики обрабатываются, и дается заключение. По итогам проводится 

общешкольное родительское собрание, а также индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей). 

Важным этапом в создании условий для успешной адаптации является изучение 
социально-психологической адаптации детей. 

Адаптация - это довольно длительный процесс, связанный со значительным напряжением 

всех систем организма. Основными показателями благоприятной адаптации являются: 

формирование адекватного поведения, установление контакта с учащимися, учителями, 

овладение навыками учебной деятельности. 

Традиционно, в декабре, педагог-психолог школы проводит диагностику, с целью 

изучения процесса адаптации учеников 10-х классов. Исследования показывают, что 

социально-психологическая адаптация детей к школе проходит по-разному. Большинство 

детей адаптируются в течение первых двух месяцев обучения (6-8 недель). Эти дети 

относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых 
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друзей в классе, у них почти всегда хорошее настроение, они спокойны, без видимого 

напряжения выполняют требования учителя. У второй группы период несоответствия их 

поведения требованиям школы затягивается. Третья группа - дети, у которых период 

начала обучения в школе связан со значительными трудностями. У них отмечаются 

негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций. 

По результатам диагностики адаптации учеников 10-х классов предоставляется анализ и 

даются рекомендации отдельным учащимся для учителей, родителей. Это могут быть 

предложения о проведении беседы с родителями, консультации с врачом, пожелания по 

развивающей работе педагога-психолога с ребенком. 
 

Портрет современного выпускника школы 

 

Какой он - современный выпускник? Обратимся к портрету выпускника школы, 

представленному в проекте стандарта среднего (полного) общего образования. 
В соответствии с данным портретом выпускник современной школы должен быть: 

➢ любящим свой край и свою Родину, уважающим свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

➢ осознающим и принимающим традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающим свою сопричастность к судьбе Отечества; 

➢ креативным и критически мыслящим, активно и целенаправленно познающим мир, 

осознающим ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированным на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

➢ владеющим основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированным на творчество и современную инновационную деятельность; 

➢ готовым к учебному сотрудничеству, способным осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; осознающим 

себя личностью, социально активным, уважающим закон и правопорядок, 

выполняющим свои обязанности перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

➢ уважающим мнение других людей, умеющим вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

➢ осознанно выполняющим и пропагандирующим правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

подготовленным к осознанному выбору профессии, понимающим значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого 

развития. Программы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса направлены на достижение личностных и 

метапредметных результатов, которые обозначены как важные составляющие 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. 

Программы комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса направлены на достижение личностных и метапредметных результатов, которые 

обозначены как важные составляющие Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения. 

Программы по элективному курсу профессионального самоопределения для 9-11 классов 

предполагает освоение основ самостоятельного осознанного выбора учащимися в области 

школьной карьеры, начиная с выбора профиля обучения и заканчивая профессиональным 

самоопределением. Основным инструментом данной программы является портфолио с 

достижениями ученика. 
Также осуществляется: 

1. Информационная поддержка старшеклассников и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профориентации и подготовки к ЕГЭ, которая 
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осуществляется через: 

➢ школьный сайт: информация о вузах, олимпиадах, целевых программах и т.д. 

➢ встречи с представителями высших учебных заведений и совместные 

профориентационные мероприятия (круглые столы, конференции, олимпиады, 

конкурсы и др.); 

➢ буклеты-памятки для учащихся, родителей и классных руководителей; 

2. Индивидуальная работа по самоопределению с использованием 

психологического диагностирования. 

3. Система индивидуальных профориентационных консультаций педагога- 

психолога, что помогает старшеклассникам: 
➢ определить свои интересы, склонности и возможности; 

➢ познать особенности своего интеллекта и темперамента; 

➢ расширить представление о мире профессий и выбрать именно ту, которая больше 

всего подходит; 
➢ получить подробную информацию о вузах; 

➢ получить информацию о целевых программах; 

➢ научиться эффективному поведению в трудных ситуациях (например, на экзамене) 

и поверить в свои силы; 

➢ справиться с экзаменационным стрессом, используя релаксационные упражнения и 

техники; 

➢ приобрести навыки самопрезентации, подготовиться к собеседованию в выбранном 

вузе; 
➢ составить и оформить портфолио. 

Вся система комплексного психолого-педагогического сопровождения, таким образом, 

обеспечивает условия, позволяющие выпускнику приобрести необходимые качества, 

компетенции и знания, которые позволят ему стать конкурентноспособной и успешной 

личностью в современном мире. 
 

Направления работы социального педагога с родителями (законные представители): 

➢ повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей; 

➢ помощь социально-уязвимой семье в выборе образовательного маршрута ребенка 

при поступлении его в первый класс и при переходе на новый этап обучения; 

➢ предупреждение и преодоление трудностей в учебе и общении у учащихся группы 

риска; 
➢ помощь семье в решении проблем внутрисемейного общения; 

➢ помощь семье в кризисной ситуации; 

➢ организация и проведение комплексных мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья и эмоционального благополучия ребенка на всех этапах 

обучения. Чем проблема серьезнее, тем специализированнее оказываемая ребенку 

и его семье помощь. Оказать такую помощь может районная или городская 

кризисная служба, районная комиссия по делам несовершеннолетних, районный 

отдел по делам несовершеннолетних, различные общественные организации. 

Важным фактом является взаимодействие социального педагога, педагога - 

психолога с субъектами профилактики. 

Механизм реализации программы коррекционной работы с учащимися с 

ограниченными возможностями развития 

Современная парадигма образования меняет представление научного и педагогического 

сообщества о формах взаимодействия общего и специального (коррекционного) 

образования. В России установлены государственные гарантии общедоступности и 

бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. При этом возможность получения образования гарантируется 

гражданам Российской Федерации независимо от их состояния здоровья и места 
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жительства. 

В настоящее время развитие интегрированного/инклюзивного образования 

рассматривается как одно из наиболее важных и перспективных направлений 

совершенствования региональной системы образования детей с ограниченными 

возможностями развития. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями развития посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Содержание программы коррекционной работы определяют ряд принципов: соблюдение 

интересов ребёнка, системность, непрерывность, вариативность и рекомендательный 

характер оказания помощи. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя четыре взаимосвязанных направления, отражающих её основное содержание: 

диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, консультативная работа, 

информационно-просветительская работа. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации, предусматривающий информационно-аналитическую, 

деятельность нацелен на оценку контингента обучающихся, определение особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей. Он 

предусматривает также проведение оценки образовательной среды с целью определения 

ее соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность) предусматривает создание особым образом организованного коррекционно- 

развивающего образовательного процесса и процесса специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями развития при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды предполагает 

осуществление контрольно-диагностической деятельности. Результатом этого этапа 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

На этапе регуляции и корректировки проводят внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями развития, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы 

Процесс включения ребенка с ОВР в систему общего образования, реализация программы 

коррекционной работы требует создания ряда условий: инфраструктурная 

подготовленность общеобразовательного учреждения, подготовка педагогических кадров, 

всестороннего научно-методического, нормативно-правового обеспечения. При этом 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями развития 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

➢ комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

➢ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

➢ составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
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коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных педагогов и специалистов школы (педагога-психолога, 

социального педагога, фельдшера школы) позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психокоррекция в условиях сенсорной комнаты как элемент системы психологического 

сопровождения образовательного процесса в МБОУ «СОШ №5» г. Усинска 

В МБОУ «СОШ №5» г. Усинска организована эффективная комплексная система работы, 
обеспечивающая психолого-педагогическую поддержку учащихся. 

В процесс психологической работы с учениками мы включаем разнообразные методы 

психокоррекционной работы. Опыт показал, что наиболее эффективными в работе с 

детьми являются такие методы, как игровая психокоррекция, песочная терапия, 

психогимнастика, сказкотерапия, музыкотерапия, цветотерапия. 

Для реализации методов созданы специально оборудованные помещения «Сенсорная 

комната». 

В рамках методического обеспечения разрабатываются комплексы занятий, критерии 
оценки. 

Разрабатываются конспекты психокоррекционных занятий в условиях сенсорной 

комнаты. Собирается и фиксируется рабочий материал по результатам применения 

песочной терапии. В ходе многолетней практической работы разработана система 

психогимнастических занятий по развитию эмоциональной сферы ребёнка. 

Возможность создания сенсорной комнаты позволило расширить спектр методов 

психологического воздействия. Сенсорная комната - это специально оборудованное 

помещение, предназначенное для проведения профилактических сеансов, с целью 

оказания психологической помощи и поддержки. Практика показала, что интерактивная 

среда может с успехом использоваться для решения ряда психокоррекционных задач: 
➢ стимуляция психомоторного развития; 

➢ снижение психоэмоционального напряжения; 

➢ релаксация; 

➢ снижение тревожности; 

➢ снижение агрессивности в поведении; 

➢ коррекция гиперактивности; 

➢ стимуляция сенсорных функций; 

➢ стимуляция активной деятельности; 

➢ формирование положительного эмоционального фона; 

➢ развитие саморегуляции. 

Сеансы назначаются индивидуально, с регулярностью 1-2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия от 10 до 25 минут в зависимости от возраста ученика. 

Как показала практика, регулярными клиентами становятся гиперактивные дети. 

Состояние чрезмерной двигательной активности таких детей обусловлено нарушением 

функций центральной нервной системы ребенка и проявляется в том, что ученику трудно 

концентрировать и удерживать внимание, у него возникают проблемы с обучением и 

памятью. Вызвано это и первую очередь тем, что мозгу такого ребенка сложно 

обрабатывать внешнюю и внутреннюю информацию и стимулы. Для таких детей 

необходимы 10-дневные курсы занятий. Как правило, дети занимаются в течение всего 

года с небольшими перерывами. Опыт показал, что гиперактивные дети предпочитают 
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начинать занятие с упражнений и игр в сухом бассейне. При проведении цветовой 

диагностики психоэмоционального состояния гиперактивные дети в начале занятия всегда 

выбирают красный или оранжевый цвет. Результаты цветодиагностики изменяются лишь 

на 2-4 занятии, когда ребенок в конце всего комплекса игр и упражнений выбирает 

желтый, зеленый или синий цвет. 

Психокоррекционные занятия в условиях Сенсорной комнаты позволяют снизить 

агрессивность и тревожность у детей, гармонизировать уровни базальной эмоциональной 

регуляции, обучить детей способам саморегуляции; сформировать навыки произвольных 

движений на основе развития психомоторики. 
 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

➢ обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного среднего общего образования; 

➢ исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

➢ реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» гарантируется бесплатное предоставление общего образования. Финансовое 

обеспечение осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» полномочия Республики Коми в сфере образования реализованы 

посредством предоставления из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) субвенций на реализацию муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

(далее - субвенция), включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

Объем субвенции определяется в соответствии с Законом Республики Коми от 24.11.2008 

года № 135-P3 «О Методике расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию 

муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ» исходя из прогнозной численности учащихся по состоянию 

на 1 января очередного финансового года и нормативов финансового обеспечения 

реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных 

программ на одного обучающегося в год (далее -нормативы финансового обеспечения). 

Норматив финансового обеспечения складывается из двух составляющих: 

1) Расходов на оплату труда. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 №2190-р, расходы на плату 
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труда определяются на основе прогнозного значения уровня среднемесячной заработной 

платы категорий педагогических работников в Республике Коми на плановый период по 

каждому муниципальному образованию. 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций и иных бюджетных учреждений образования городского 

округа «Усинск» № 1424 от 09.07.2014 г. (с учетом изменений и дополнений, внесенных 

постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 21.10.2014 г. № 2230; от 18.03.2016 

г. №455; от 28.06.2016 г. №1120; от 07.12.2016 г. №1989; от 10.04.2017 г. №671; от 

05.07.2017 г. №1202; от 31.08.2017 г. №1528; от 29.09.2017 г. №1694); 

В соответствии с постановлением Главы администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» «О некоторых вопросах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений образования городского округа «Усинск» № 1241 от 

03.10.2008 г. (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 06.04.2011 г. 

№485, от 06.08.2012 г. №1258, от 23.09.2013 г. №1996, от 18.09.2014 г. №1965, от 

29.09.2017 г. №1695); 

При этом, в основе расчета нормативов финансового обеспечения для каждого 

муниципального образования применены индивидуальные размеры среднемесячной 

заработной платы категорий педагогических работников, установленные решением 

Постоянной рабочей группы по совершенствованию социальной политики в Республике 

Коми при Комиссии при Главе Республики Коми по мониторингу достижения на 

территории Республики Коми целевых показателей социально-экономического развития 

Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, с учетом 

экономического развития муниципального района; 

2) Расходов на обеспечение образовательного процесса в образовательных 

организациях (включая расходы на учебники и учебные пособия, средства обучения, 

игры, игрушки, обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения, охраны здоровья 

обучающихся). Указанные расходы определяются на каждого обучающегося. 

Методика расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными 

дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике 

Коми образовательных программ, утвержденная Законом Республики Коми от 26.12.2013 

года № 142-РЗ, предусматривает общие подходы расчета объема субвенций местным 

бюджетам на реализацию образовательных программ в части расчета норматива на оплату 

труда педагогического персонала. 

При расчете суммы субвенции фонд оплаты труда административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования, определяется исходя из 

его доли в общем объеме годового планового фонда оплаты труда указанных организаций, 

принятой в Методике, с учетом нормы распоряжения № 2190-р. 

Согласно Закону Республики Коми от 24.11.2008 года №135-Р3 «О Методике расчета 

объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ» 

соотношение доли годового фонда оплаты труда административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала и педагогических работников 

Распределение средств субвенции на реализацию муниципальными организациями в 

Республике Коми образовательных программ и доведение до муниципальных учреждений, 

осуществляется их учредителями исходя из муниципального задания образовательной 

организации в соответствии с нормативными затратами, утвержденными нормативными 

правовыми актами органами местного самоуправления. 

Структура заработной платы работника определена статьей 129 ТК РФ. Она складывается: 
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➢ из оклада в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой им работы; 

➢ из компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных особых 

климатических условиях, и иных выплат компенсационного характера); 

➢ из стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий 

и других поощрительных выплат). 

В соответствии с частью 2 статьи 135 ТК РФ система оплаты труда, включая размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования устанавливается 

коллективным договором, Положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ №5» г. 

Усинска в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

МБОУ «СОШ №5» г. Усинска вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ в области образования, дополнительные финансовые средства за 

счёт добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

Материально-технические условия организации образовательного процесса 
Оценка материально-технических условий реализации ООП СОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают в возможность достижения учащими 

установленных ФГОС СОО требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также соблюдение: 

➢ санитарно-эпидемиологических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

➢ наличие бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

фонтанчиков для питья, раковин для мытья рук, сушка для рук); 

➢ социально-бытовых условий: оборудованное рабочее место для учащихся, в 

учебных кабинетах оборудованы современной регулируемой мебелью для 

учащихся; сенсорный кабинет; 

➢ Кабинет химии 

➢ Кабинет физики 

➢ Кабинет иностранного языка (лингофонный кабинет) 

➢ Кабинет биологии 

➢ Кабинет информатики 

➢ спортивных зала; 

➢ библиотека с читальным залом (выходом в Интернет); 

➢ столовая; 

➢ актовый зал. 

➢ медицинский кабинет. 

Соблюдены требования пожарной и электробезопасности; требования по охране труда. 

Материально-техническая база реализации ООП СОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труду работников 

образовательного учреждения, предъявляемым к: 

➢ участку (территории) ОО; 

➢ зданию ОО; 

➢ помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

➢ помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 
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➢ спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

➢ помещениям для медицинского персонала; 

➢ мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

➢ расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует нормативным 

документам: 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 года № 986. Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19682 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

➢ Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020-2021 учебный 

год. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы должны обеспечиваться современной информационно-образовательной 

средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 

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. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 
обеспечивать: 

➢ информационно-методическую поддержку образовательного процесса; планирование, 

организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

➢ проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; мониторинг 

здоровья учащихся; 

➢ современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

➢ дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

➢ дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников образовательного учреждения в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя 
образовательного учреждения. 
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Функционирование информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Основными элементами ИОС являются: 

➢ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

➢ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

➢ информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

➢ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

➢ прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 
➢ в учебной деятельности; 

➢ во внеурочной деятельности; 

➢ в естественно-научной деятельности; 

➢ при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

➢ в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

➢ реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

➢ ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

➢ записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

➢ создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
➢ выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

➢ вывода информации на бумагу и т. и. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; поиска и получения информации; 

➢ использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

➢ вещания (подкастинга), использования аудио-видеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

➢ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

➢ создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 
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➢ включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; художественного 

творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

➢ создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

➢ конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

➢ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

➢ размещения   продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,  

организации своего времени с использованием ИКТ; 

➢ планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

➢ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

➢ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

➢ выпуска школьных печатных изданий. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

Стандарта. 
 

Оснащение школы компьютерной техникой. 

 
№ п\п 

Наименование Кол-во 

1 Количество компьютеров (всего) 130 

2 Количество компьютеров, используемых учащимися и учителями в классах 
(учебных помещениях) 

86 

2.1.  
Из них: количество классов-комплектов, используемых в учебном процессе 

86 

3.  
Количество компьютеров, используемых в библиотеке (АРМ библиотекаря) 

2 
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4 Количество компьютеров, используемых в административных целях 37 

5 Наличие локальной вычислительной сети (да\нет) да 

6 Количество компьютеров, подключенных к ЛВС 31 

7 Количество принтеров 25 

8 Количество МФУ 25 

9 Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (проекторы, 
видеопроекторы) используемого в учебном процессе 

69 

10 Наличие интерактивных досок 5 

11 Количество сканеров 4 

12 Количество учащихся на один компьютер 16 

13 Удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

100 % 

14 Доля классов, подключенных к локальной сети школы, оснащенных 
автоматизированным рабочим местом учителя 

100% 

15 Доля классов, оснащенных мультимедийным проектором, интерактивной 
доской 

100% 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки 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 сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

➢ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
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субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно- 

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 

деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

   
Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

Август 2019 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Август 2019 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Сентябрь 2019 

– май 2020 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

Сентябрь 2019 

– август 2020 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 2020 
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 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом педагога 

Сентябрь 2019 

– август 2020 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Май- июнь 2020 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

Сентябрь 2019- 

август 2020 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положение о формах получения образования. 

Сентябрь 2019- 

август 2020 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

сентябрь 2019- 

май 2020 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

сентябрь 2019- 

май 2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2020 
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III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение 2020 

года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Март – май 2020 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

В течение 
2019/2020 

учебного года 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

До мая 2020 года 

2. Создание (корректировка) плана - графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Март 2020 года 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

В течение 

2019/2020 
учебного года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

В течение 2019/ 

2020 учебного 

года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

В течение 2019/ 

2020 учебного 

года 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

В течение 2019/ 

2020 учебного 

года 
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 4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Март 2020 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

До января 2020 

года 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

До августа 2020 

года 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

До августа 2020 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

До мая 2020 года 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

В течение 

2019/2020 
учебного года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

До августа 2020 
года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 
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3.4.Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов МБОУ «СОШ №5» г. Усинска. 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

- обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
- принятие идеологии ФГОС СОО; 

- освоение новой системы требований к 

структуре ООП СОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 
СОО. 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с реализацией ФГОС 

СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

- семинар, посвящённый содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС СОО - не менее 1 в 

течение учебного года; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС СОО - не менее 2 в 

течение учебного года; 

- заседания методических объединений 

учителей, по проблемам ведения ФГОС СОО - не 

менее 2 в течение учебного года; 

- участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП СОО - по мере необходимости; 

- участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС СОО и новой системы оплаты 

труда - в течение учебного года по плану 

методической работы; 
- участие педагогов в проведении мастер- 
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классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО - в 

течение учебного года по плану методической 
работы 

3. Реализация плана методической 

работы, в том числе, внутришкольного 

повышения квалификации с 
ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС СОО 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур по 

реализации ФГОС СОО 

- качество ООП СОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации); 

- качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВСОКО, качество 

процесса реализации ВСОКО как ресурса 

управления); 

- компетентность субъектов управления 
(уровень управленческой компетентности 

администраторов) 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 
педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей, 
обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов части, 

формируемой участниками 
образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год 

5. Привлечение органов государственно- 

общественного управления к 

проектированию ООП СОО 

Соответствие ООП СОО критериям оценки по 

разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП СОО 

и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

 
 
 
 
  

- дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого- педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их 

труда; 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, распределяемых на 

основании оценки качества и 
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результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

- наличие механизма учета в оплате труда всех 

видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями); участие органов самоуправления в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МБОУ « СОШ № 6» 

г.Усинска, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы) 

3. Наличие дополнительных соглашений 
к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения школы 1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

1.2. Помещения для занятий учебно- 
исследовательской и проектной деятельностью 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности учебные кабинеты 

2. Компоненты оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно- 
методические материалы по предметам среднего 

общего образования 

2.3. УМК по предметам среднего общего образования 

2.4. Учебное оборудование 

2.5. Учебная мебель 

3. Компоненты оснащения 

методического кабинета школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 
локальные акты школы 

3.2. Документация 

3.3. Комплекты диагностических материалов по 
предметам среднего общего образования 

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 

4. Компоненты оснащения 
сп ортивного зала 

 

 

4.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение 
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4.2. Игровой спортивный инвентарь; оборудование 

5. Компоненты оснащения 

компьютерного класса 

5.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение, локальные акты 

5.2. Учебно-методические материалы по предмету 

5.3. УМК по предмету 

5.4. Учебное оборудование, учебная мебель 

6. Компоненты оснащения 

медицинского кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

6.2. Оборудование, мебель 

7. Компоненты оснащения школьной 
столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

7.2. Оборудование, мебель 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о реализации ФГОС 

СОО, размещённых на сайте школы 

Наличие и полнота информации по 
направлениям: 

➢ нормативное обеспечение реализации ФГОС 

СОО; 
➢ организационное обеспечение реализации ФГОС 

СОО; 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 
реализации ФГОС СОО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения дополнений в содержание 
ООП СОО 

Внесение изменений в ООП СОО 

4. Качество публичной отчётности 

школы о ходе и результатах 

реализации ФГОС СОО 

Наличие и своевременность размещения на 
официальном сайте школы результатов 

самообследования по итогам деятельности за 
учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

➢ по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

➢ по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

➢ по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

➢ по перечню и методике 

использования интерактивных 
➢ технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений учителей 

предметников 

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО МБОУ 

«СОШ№5» г.Усинска осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования 

Мониторинг в рамках ВСОКО позволяет оценить ход реализации ООП СОО, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 
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педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация ВСОКО по результатам промежуточной аттестации; система 

методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; 

система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности 

школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические 

исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся 

условиями организации образовательной деятельности в учреждении; организация 

внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и учащихся по вопросам функционирования МБОУ «СОШ №5» 

г.Усинска. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

триместрам, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; 

достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по 

болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся; уровень развития классных коллективов; занятость в системе 

дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с 

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска по 

реализации ООП СОО является ВСОКО. 


