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Общие положения. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 города Красный Сулин (далее – МБОУ СОШ №3 разработана 

на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; на основе примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016г. № 2/16-з, http://fgosreestr.ru/), в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с учетом 

изменений и дополнений, внесенных в ФГОС СОО Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 

613 от 29 июня 2017 г., № 519 от 24 сентября 2020 г., № 712 от 11.12.2020 г.) к структуре ООП 

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

образовательного процесса при получении среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

 

1.Целевой раздел основной образовательной программы среднего общегообразования. 

1.1.Пояснительнаязаписка. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Целями реализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

являются: 

 Становление и развитие личности обучающегося и ее самобытности и 

уникальности,осознаниесобственнойиндивидуальности,появлениежизненныхпланов, 

готовность  к самоопределению; 

 Достижение  выпускниками планируемых  результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственнымипотребностямиивозможностямиобучающегосястаршегошкольного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развитияи состоянием здоровья 

Достижение поставленных  целей  при  разработке  и  МБОУ СОШ №3 основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укреплениездоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

http://fgosreestr.ru/
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состоянияздоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности 

инеповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностямиздоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐсамореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех егоучастников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальнымипартнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образованиядетей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальнойсреды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональнойработы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение ихбезопасности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся старших классов, 

связанных с процессами самоопределения, 

конструированиявозможныхобразовбудущего,проектированияипланированияв нем своей 

индивидуальнойтраектории. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Структура и содержание 

планируемых результатов освоения образовательной программы школы адекватно отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют 
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возрастным возможностям обучающихся. Достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы учитывается при оценке результатов 

деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. 

               Образовательная программа школы адресована всем участникам 

образовательных  отношений и партнѐрам школы: 

 педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих программ); 

 родителям обучающихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о 

содержании образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих 

особенностям и возможностям школы, о задачах школы по повышению качества образования; 

для развития продуктивных отношений между школой и родителями); 

 обучающимся старшей школы (для удовлетворения информационных запросов). 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Образовательная программа МБОУ СОШ №3 соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 

системы образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 3 предназначена удовлетворять потребность 
обучающихся 

 в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и максимального 

для каждого обучающегося уровня успешности; 

 в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному 

учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение; 

 в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью 

решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный 

опыт; 

 в развитии необходимых знаний и умений; в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи; 

Образовательная программа среднего общего образования адресована детям 16-18 лет, 

поэтому данная программа формировалась с учѐтом особенностей среднего общего 

образования и характерных особенностей данного школьного возраста. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 
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Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

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. 

ООП 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 обучающихся в ООП 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение   учебных   предметов   всех предметных   областей на   базовом   

или   углубленном уровнях (профильное обучение). 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве школы; 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 с учетом образовательных особенностей и возможностей МБОУ СОШ №3. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общегообразования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО) МБОУ СОШ №3  представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

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

Российской Федерации.  

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  
 – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

 – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире;  

 – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

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

и другим негативным социальным явлениям.  

4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  



10  

 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.  

5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

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

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

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

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

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

6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни:  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

8. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.  

1.2.2. Метапредметные  результаты освоения ООП 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
 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.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

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

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

  использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;  

  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения;  

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

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

и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

1.2.3.Предметные результаты ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО выделяются 4 

группы результатов «Выпускник научится»,«Выпускник получит возможность научиться», а 



12  

также 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» 

представляетсобойрезультаты,достижениекоторыхобеспечиваетсяучителемвотношении всех 

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

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. 

Этагруппарезультатов 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. 

Результатыуглубленногоуровняориентированынаполучениекомпетентностейдля 

последующейпрофессиональнойдеятельностикакврамкахданнойпредметнойобласти,так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладениеключевымипонятиямиизакономерностями,накоторыхстроитсяданная 

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. 

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»невыносятсянаитоговуюаттестацию,ноприэтомвозможностьихдостижения должна 

быть предоставлена каждому обучающемуся. 

   

Литература (базовый уровень) 

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

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

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  
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• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

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

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

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

обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

• об историко-культурном подходе в литературоведении;  

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
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• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

Родной (русский) язык (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

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

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

профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста;  

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным  

извлечением информации);  

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

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

формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

– соблюдать культуру публичной речи;  

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

ними;  

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

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

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

выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка;  

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

усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  
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– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки  

на основе знаний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники  

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

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

художественной литературы).  

 

Родная (русская) литература 
 

В  результате освоения предмета   «Родная (русская) литература» выпускник научится: 

демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа; 

 навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

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

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа,приводя в качестве 

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

и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

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

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 
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 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

 выполнять проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

 

Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

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

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

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

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

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

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

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

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

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

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

слова/план/вопросы.  

Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

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

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

от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

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

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

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

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

содержание речи»;  

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

Фонетическая сторона речи  

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

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

«Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

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

словообразовательным элементам и контексту;  

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

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

Грамматическая сторона речи  

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

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

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year);  

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, 

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

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  
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– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French);  

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

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents);  

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking;  

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

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson);  

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something;  

– использоватькосвеннуюречь;  

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, Present 

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

Past Perfect;  

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

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

to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would);  

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

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

образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

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

вопросительные местоимения;  

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

степенях, образованные по правилу, и исключения;  

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

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

выражающие время;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

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

кратко комментировать точку зрения другого человека;  

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

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.  

Чтение  

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

ряд уточняющих вопросов.  
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Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

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

выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

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

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

соответствии со стилем речи;  

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

Грамматическая сторона речи 26  

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

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

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

эквивалент страдательного залога;  

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

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

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb;  

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

прошлом;  

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.  

 

История (базовый уровень) 

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

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

дидактических единиц;  

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

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

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

персоналиями;  

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

информации;  

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

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

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  



20  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

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

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

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

науке их современных версиях и трактовках.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

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

мировом сообществе;  

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

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту;  

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

личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

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

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России;  

 

География(базовый уровень) 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
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 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 
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 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Экономика (углубленный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

 Определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

 иллюстрировать примерами факторы производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 

 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 
 Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

 приводить примеры товаров Гиффена; 

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 
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 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 

 Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; 

 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

 различать виды безработицы; 

 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 

 Объяснять назначение международной торговли; 

 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

 различать экспорт и импорт; 

 анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

 различать виды международных расчетов; 

 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

 объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
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 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения 

и оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 
 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 
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 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 
 Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

Право (углубленный уровень) 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
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Алгебра и начала анализа (углубленный уровень) 

 

Раздел 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

Свободно оперировать
1
 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том 

числе представленных графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Достижение результатов раздела II; 

 оперировать понятием определения, основными видами определений, 

основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 
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 использовать числовые множества на координатной 

прямой и на координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы 

и произведения при выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных 

задач 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задачмногочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач;  

 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной 

как геометрические преобразования 
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использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные 

реальных величин с использованием разных систем 

измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые 

выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными 
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логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами алгебраическим и графическим 

методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач других учебных 
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предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении 

отдельных классов уравнений и неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее 

график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при решении задач; 

 Достижение результатов раздела II; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого 

и второго порядков 
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 владеть понятием логарифмическая функция; строить 

ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации;. 

 определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной 

формы записи в другую, используя при необходимости 

 Достижение результатов раздела II 
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схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

 

Геометрия (углубленный уровень) 

Раздел 

«Системно-теоретические результаты» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук 

Геометри

я 
 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения 

теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в 

пространстве и уметь применять их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное 

проектирование и применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

 применять при решении задач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями 

и уметь применять при решении задач 
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 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера,правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат 
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Информатика(базовый уровень) 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

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

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 

на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

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

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

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

работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
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– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

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

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика (базовый уровень) 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

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

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
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 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Химия(базовый уровень) 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
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 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

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

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

косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 
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 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Биология (базовый уровень) 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
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 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

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

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

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

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

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 



43  

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности(базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 
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 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 



45  

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

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

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

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

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
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Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
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 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

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

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
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 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
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 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 

нее . 

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

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

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

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

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

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

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

 

Индивидуальный проект 

В результате изучения «Индивидуальный проект»  

Обучающийся научится:  
кт, учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные проблеме;  

исходя из культурной нормы;  

ставленной цели в проекте и исследовательской 

работе;  

результатов;  

 

спользовать основные методы и 

приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

и нематериальные(такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели, 

определять допустимые сроки выполнения проекта или работы;  
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средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека;  

 

езультаты своего исследования или отчет о выполнении проекта;  

защиты на школьной конференции;  

 и 

аргументировать ответы;  

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
-исследовательской деятельности;  

 

авить цель, 

задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные 

методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной 

цели, используя различные способы и методы обработки;  

ользовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet;  

 

информационные технологии;  

 

другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы;  

пути минимизации этих рисков;  

я реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ);  

возможные варианты применения результатов;  

ие тенденции развития различных видов  

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

выступлений на научно-практической конференции;  

 подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации;  

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммысреднегообщегообразования(далее–системаоценки)является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ № 3и служит одним из 

оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
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Основные положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)  

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений  

 педагогических кадров(соответственносцелямиаккредитациииаттестации). 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки МБОУ СОШ №3, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней 

При оценке результатов деятельности МБОУ СОШ №3 и ее педагогических работников 

основными оценками служат аккредитация и аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследованияразного уровня. 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией МБОУ СОШ №3. 

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 образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 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 обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной МБОУ СОШ №3 реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся 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. 
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Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития. Формирование личностных 

результатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовобразовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. Основным объектом оценки 

личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно- познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в подростковом возрасте. Результаты мониторинговых 

исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СОШ №3; 

 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 прилежании и ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общегообразования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общегообразования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией в 

МБОУ СОШ №3 в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 
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процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 

естественнонаучного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках 

внутреннего мониторинга в образовательной организации проводятся отдельные процедуры по 

оценке: 

 Смыслового чтения 

 Познавательных учебных действий 

 ИКТ-компетенций 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. 

п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно- ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ СОШ №3 в 

ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются 

структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 
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изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом 

и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое 

внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением  

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и 

способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования 

приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

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

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

Внутренний мониторинг МБОУ СОШ №3 представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 



55  

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 обучающихся на 

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

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и отражаться в 

дневнике. 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся ОО проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении учебного полугодия. Отметка 

обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с обязательным учетом результатов тематических письменных контрольных работ 

при реализации личностно-ориентированного подхода, учитывающего продвижение ученика в 

зоне ближайшего развития. Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных 

тем, за выполнение самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых 

тематических работ и контрольных работ, иных видов работ в рамках полугодовой аттестации 

имеют определяющее значение при выставлении отметки за учебный период. 

Годовая промежуточная аттестация осуществляется в конце учебного годапо всем 

предметам учебного плана педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, самостоятельно в форме, предусмотренной учебным планом, и 

годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

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

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. 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. 

Оценивание и промежуточная аттестация по предмету «Физическая культура» являются 

обязательными для всех обучающихся, в том числе отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе (СМГ), и осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями письма Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. №МД-583/19 «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья». 

Итоговая отметка для обучающихся СМГ выставляется с учетом теоретических (в виде 

устного опроса или написания реферата) и практических знаний (умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики функционального состояния, а также 

прилежания. 

Отметка за достижение определенного уровня предметных результатов освоения 

основных общеобразовательных программ или их части по всем предметам, курсам учебного 

плана за промежуточную аттестацию выставляется в журнал по пятибалльной системе 

оценивания «5», «4», «3», «2». 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана в 10 классе выставляются в личное 

дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета МБОУ СОШ №3 

основанием для перевода учащихся в следующий класс. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана обучающихся 11-х классов являются 

в соответствии с решением педагогического совета МБОУ СОШ №3 основанием для допуска 
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учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации в МБОУ СОШ №3 регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58)  и Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.. 

 

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 и сроки проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливаются Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзором на текущий учебный год. 

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 обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

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 обучающегося 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 может служить 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), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

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. Индивидуальный проект выполняться по 

любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивать по следующим критериям. 
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 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и  

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ СОШ №3. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общегообразования. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития ребѐнка. 

2.1.1. 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; 
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 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

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

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

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

проектной, социальной деятельности; 

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

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

защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

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

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

получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

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.  

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; 
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 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

2.1.2. 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 (10- 11 класс) как особенный этап в 

становлении УУД. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - это 

обобщенные способы действий, открывающие обучающимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в построении самой учебной 

деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно- 

смысловых и операциональных характеристик. 

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 обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

-обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех уровней 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 обучающегося. 

В Программе развития универсальных учебных действий выделены 4 блока УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных УУД входят действия, обеспечивающие функции жизненного, 

личностного, профессионального самоопределения; смыслообразования и нравственно- 
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этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся 

(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения 

выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

 Самопознание и самоопределение — построение образа «Я» («Я-концепции»), 

включая самоотношение и самооценку, — определение человеком своего места в 

обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» 

и места в обществе. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построения 

индивидуальных жизненных смыслов и построения жизненных планов во временной 

перспективе (жизненного проектирования) 

 Смыслообразование — установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. Подросток должен видеть связь учения и его результатов и 

реализации жизненных планов в долгосрочной перспективе, уметь ответить на вопрос «какое 

значение, смысл имеет для меня учение в будущей взрослой жизни». 

 Действие нравственно-этического оценивания основывается на формировании 

ценностной иерархии сознания и обеспечивает развитие моральной компетентности 

подростка как готовности и способности к принятию решения в условиях моральной дилеммы в 

процессе личностного самоопределения. 

 

 

Критерии сформированности 

личностных УУД 

Связь 

с предметами и внеурочной деятельностью 

Показывает на карте территорию и 

границы РФ и Ростовской области, 

выделяет их географические и 

экономические особенности, даѐт 

аргументированную оценку основных 

исторических событий, 

характеризует достижения, традиции и 

памятники страны и Ростовской области 

Предметы: история, география, русский 

язык, литература 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экскурсии, социальные 

проекты, олимпиады, научно-

практические конференции 

соответствующей тематики 

Называет и характеризует 

государственное и социально-

политическое устройство РФ, 

государственную символику РФ и 

государственные праздники РФ. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи между общественными и 

политическими событиями. Проявляет 

готовность  к  служению  Отечеству,  

его защите 

Предметы: история, обществознание, 

русский язык, литература, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные проекты 

и акции, олимпиады, научно-практические 

конференции соответствующей тематики 

Осознаѐт  значение  русского  языка  
как государственного языка Российской 
Федерации. Стремится к сохранению 
чистоты языка: осознанно использует в 
речи нормативные конструкции, 
выразительные средства 

Предметы:  русский  язык,  литература, 
история, обществознание 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно- 

практические конференции 

соответствующей тематики 
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Характеризует    основные    
правовые 

положения демократических 

ценностей, закрепленные в 

Конституции РФ, перечисляет и 

выполняет основные права и 

обязанности гражданина. Выполняет 

нормы и требования Правил 

внутреннего распорядка обучающихся 

Предметы: русский язык, история, 
обществознание 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно- 

практические конференции 

соответствующей тематики 

Положительно  принимает  
национальную 

идентичность свою и других. Может 

рассказать о вкладе национальной 

культуры в историческое развитие 

культуры РФ 

Предметы:история, география, 
обществознание, русский язык, литература 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные проекты, 

олимпиады, научно –практические 

конференции соответствующей тематики 

Равноправно сотрудничает со 
сверстниками 

и взрослыми любых 

национальностей и вероисповедания, 

проявляет неприятие идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

Все предметы учебного плана 
Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, научно-практические конференции 

соответствующей тематики 

Осуществляет личностный выбор 
на основе 

знания и понимания моральных 

норм. Осознанно и ответственно 

относится к собственным поступкам, 

может намечать планы 

самовоспитания. Готов к 

сознательному    самоограничению     

в поступках и поведении 

Все предметы учебного плана 
Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, 

научно-практические конференции 

соответствующей тематики 

Проявляет  сопереживание  и  
позитивное отношение к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам. 
Заботится об окружающих. Умеет 
оказывать первую помощь 

Все предметы учебного плана 
Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, волонтѐрское движение 
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Проявляет уважение и заботу о 

членах семьи, окружающих. Осознает 

роль и место семьи  в  жизни  

человека  и  общества.Принимает 

ценности семейной жизни 

Все предметы учебного плана 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, День семьи, совместные 

мероприятия с родителями 

Стремится к самовыражению, 
самореализации и социальному 

признанию. Участвует в школьном 

самоуправлении 

Все предметы учебного плана 
Внеурочная деятельность: школьное 

самоуправление, классные часы, 

дискуссии, социальные, творческие, 

научно- 

-исследовательские проекты и акции, 

волонтѐрское движение, олимпиады, 

конференции 

Сохраняет устойчивый интерес к 
учению, 
ориентируясь на личные 

представления о будущем. 

Самостоятельно формирует 

индивидуальный учебный план с 

учѐтом дальнейших 

профессиональных намерений. 

Аргументирует выбор дальнейшего 

образования. Строит жизненные 

планы с учетом конкретных 

социально- исторических, 

политических и экономических 

условий. Проявляет готовность к 

самообразованию с использованием 

ресурсов школы и других 

образовательных организаций 

Все предметы учебного плана 
Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, профориентационные 

мероприятия,  творческие,  научно- 

исследовательские  проекты  и акции, 

олимпиады,конференции, предметные 

недели. 

Оценивает действия свои и 
сверстников на 
основе правил безопасного поведения 

и норм здорового образа жизни. 

Придерживается в различных 

ситуациях правил  безопасного  

поведения  и  норм 

здорового образа жизни 

Предметы:  физическая  культура,  
ОБЖ 
Внеурочная деятельность: классные 

часы, занятия в спортивных секциях, 

спортивные состязания, социальные 

проекты и акции, Дни здоровья 

Понимает влияние социально- 
экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды. Проявляет нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим 

вред экологии. Приобретает опыт 

эколого-направленной деятельности 

Предметы естественно-научной области 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экологические проекты и 

акции, олимпиады, конференции 

соответствующей тематики 
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В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие функцию 

организации учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования. 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: 

 целеполагание—постановкаучебныхипознавательныхзадач; 

 планирование—определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучетом 

конечного результата; поиск и оценка ресурсов для осуществления деятельности, составление 

плана и последовательности действий; 

 прогнозирование—предвосхищениерезультатаиуровняусвоения,еговременных 

характеристик; 

 контроль — сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 элементы волевой саморегуляции — способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Критерии сформированности регулятивных УУД 
Связь 

с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута на основе анализа    проблем,    

образовательных результатов и возможностей 

Все предметы учебного 

плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект: 

решение типовых задач для 

развития регулятивных 

умений (см. ниже) 

Внеурочная деятельность: 

-самостоятельное 

планирование, организация и 

проведение мероприятий 

различной направленности в 

рамках работы Совета 

старшеклассников; 
- участие в подготовке и 

издании школьной газеты; 

- самостоятельное обучение в 

заочных и дистанционных 

онлайн-школах 

Обосновывает свои целевые приоритеты на основе оценки 

возможных последствий достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих  

людей,  основываясь  на общечеловеческих ценностях 

Формулирует  задачи как шаги по достижению 

поставленной  цели  в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Оценивает материальные и нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели 

Выделяет пути, составляет и корректирует 
план достижения цели, решения проблемы, выстраивает 

свою индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая условия (в т.ч. потенциальные затруднения), 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

Выделяет    альтернативные   способы 
достижения цели и выбирает наиболее эффективный 

способ, в т.ч. на основе прогнозирования 
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Осуществляет эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели 

Определяет и систематизирует (в т.ч. выбирает 
приоритетные) критерии оценки планируемых 
результатов 

Оценивает продукт своей деятельности по критериям в 
соответствии с целью 

Осуществляет рефлексию своей деятельности 
(соотносит цели, план, действия, средства и результаты 
своей деятельности; определяет и аргументирует причины 
своего успеха или неуспеха) и самостоятельно находит 
способы выхода из ситуации неуспеха 

Блок познавательных УУД представляет собой систему универсальных действий, 

обеспечивающих познание окружающего мира. 

 Общеучебные, включая знаково-символические - обеспечивают функцию управления 

познавательными процессами и включают следующие действия: 

- исследовательские – самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели, гипотез и их проверка; 

- информационные - поиск и выделение необходимой информации, в том числе с 

помощью компьютерных средств, обработка, хранение, защита и использование информации; 

- знаково-символические действия - замещение, создание и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область, использование 

модели для решения задач; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров, определение основной и второстепенной информации; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

 Логические действия - функция состоит в обеспечении инструментальной основы 

мышления и решения проблем, в том числе исследовательских: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

-синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

- выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство. 

 Действия постановки и решения проблем – обеспечивают функцию исследования 

проблемной области с выделением цели как образа потребного будущего, стратегии и тактики ее 

достижения. 
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Критерии сформированности познавательных УУД 
Связь 

с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Осуществляет развѐрнутый информационный поиск  

(выделяет и анализирует текстовые и внетекстовые 

компоненты), устанавливает на основе этого анализа 

новые познавательные задачи 

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору, 

индивидуальный проект: 
Применение приемов 

технологии критического 

мышления. 

Решение типовых задач на 

развитие общеучебных и 

логических умений. Подготовка 

и проведение учебной 

дискуссии. 

Работа со словарями и 

справочниками, научной 

литературой. 

Составление схем-опор, 

кластеров, таблиц, диаграмм, 

ментальных карт. 

Работа с планом, тезисами, 

конспектами  

Внеурочная деятельность: 

Межпредметные погружения. 

Участие в олимпиадах и научно- 

-практических конференциях. 

Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках 

предметных недель. 

Участие в Совете 

старшеклассников 

Объединяет предметы и явления в группы по 

определѐнным признакам, различая существенные 

и несущественные, сравнивает, классифицирует, 

устанавливает аналогии. 

Самостоятельно обобщает факты и явления; 
формулирует определения к понятиям. 

Устанавливает причинно-следственные связи, в т. 

ч. определяет обстоятельства, которые  

предшествовали  возникновению 

связей между явлениями, и следствия этих связей 

Строит рассуждение и делает вывод, 

подтверждая  собственной  аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 

Читает  и  использует  в  схеме  знаки  и 
символы. Создает, преобразует вербальные, 

материальные и информационные модели для 

представления выявленных связей, отношений и 

противоречий. 

Переводит информацию из одной формы в другую 

(графическую, символическую, схематическую, 

текстовую и др.) 

Структурирует  и  преобразует  текст, 
переходит от одного представления данных к 

другому. Выполняет смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей. Составляет  

вторичные  тесты  на  основе прочитанного текста 

Критически   оценивает,   аргументируя, 
содержание и форму текста. Подвергает сомнению 

достоверность информации, распознаѐт и 

фиксирует ее недостоверность и противоречивость, 

обнаруживает пробелы и находит пути восполнения 

этих пробелов на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

Находит и приводит критические аргументы 
в отношении действий и суждений другого; 

разумно относится к критическим замечаниям  в  

отношении  собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

 

Самостоятельно выделяет и формулирует 
познавательную цель, гипотезу и проверяет их 
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Коммуникативные УУД выполняют функцию организации и регуляции взаимодействия 

и сотрудничества с другими людьми, а также функцию интериоризации (становления форм 

психической деятельности путем преобразования внешней предметной деятельности во 

внутреннюю психическую — А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность старшеклассника и включают 

следующие умения: 

 Осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия - определять цели, состав и функции участников, 

способы взаимодействия, управлять поведением партнера, при осуществлении групповой работы 

выполнять разные роли. 

 Предотвращать и разрешать конфликты - распознавать конфликтогенные ситуации, выявлять, 

идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку альтернативных способов разрешения 

конфликтов до их активной фазы, выстраивать коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

 Владеть монологической и диалогической формами речи - развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств и в соответствии с 

нормами языка. 

Критерии сформированности коммуникативных 
УУД 

Связь 

с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Определяет цели, способы и план 
взаимодействия 

Все предметы учебного 

плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект: 

Групповые формы работы. Учебные диспуты и дискуссии. 

Деловые и ролевые игры. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, социальные 

проекты и акции, волонтерские 

инициативы 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Определяет участников коммуникации 
исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий 

Создает правила взаимодействия. Придерживается 

ролей в совместной деятельности, сохраняя 

собственную линию поведения. Занимает позицию 

руководителя 
в учебном взаимодействии 

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку 

действий партнеров на основе критериев, оказывает 

необходимую 
помощь 

Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и 

мотивы действий партнера; квалифицирует действия) 

и адекватно на нее реагирует 

Задает вопросы, необходимые для 

организации  совместной  деятельности  с партнером 

В области постановки и решения задач 
выходит за рамки учебного предмета и 

осуществляет целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия 

 

Выстраивает  индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ресурсные ограничения 
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Сравнивает разные точки зрения; принимает 

мнение,  доказательство собеседника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Аргументирует и выражает собственное мнение, 

корректно его отстаивает, критически к нему 

относится, с достоинством 

признавая ошибочность 

Фиксирует начало конфликтной ситуации, 

договаривается и приходит к общему 

решению при столкновении интересов 

Формулирует и обосновывает оценочный 
вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после ее завершения 

Преимущественно предметы 
областей 
«Русский язык и 

литература», 

«Иностранные языки», 

«Общественные науки» 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, проведение 

экскурсий, социальные проекты 

и акции, волонтерские 

инициативы 

Использует   речевые   средства   для 
планирования и регуляции своей деятельности, 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

Формулирует  тему  высказывания  четко, 
компактно; выбирает объем высказывания в 

зависимости от ситуации и цели общения; определяет  

границы  содержания  темы, 

составляет план высказывания 

Строит высказывание тезисно; 
формулирует выводы из собственного текста; 

подбирает к тезисам соответствующие примеры, 

факты, аргументы; пользуется первоисточниками 

(делает ссылки, цитирует) 

Строит  высказывания  в  соответствии  с 
грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, включая подбор выразительных 

средств 

Развитие УУД в образовательном процессе осуществляется комплексно: 

 в урочной деятельности средствами продуктивных заданий и учебных ситуаций в ходе 

преподавания учебных предметов; 

 с помощью специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; 

 через использование технологий деятельностного типа; 

 с помощью проектной технологии и учебно-исследовательской деятельности школьников 

 с помощью проведения специально организованных диагностических и развивающих 

занятий; 

 во внеурочной деятельности. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся  

раскрывает определенные возможности для развития УУД, вносит свой вклад в развитие УУД. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 
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разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные УУД. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку  обеспечивает  «культурную  самоидентификацию  школьника,  способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей  

и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления способствует формированию 

познавательных УУД. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания. Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как 

обеспечивает формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные УУД. 

Предметы «История» обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

С одной стороны, предмет обеспечивает знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения), развивая познавательные УУД. Именно это 

обеспечивает приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

С другой стороны, этот предмет участвует в формировании оценочного, эмоционального 

отношения к миру, способствуя личностному развитию ученика: это формирование  основ  

гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 
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и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Предмет «Обществознание» нацелен на развитие познавательных УУД, чему 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, на 

формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации. 

Предмет «География» способствует формированию умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов. Коммуникативные УУД формируются в процессе овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения. 

Формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм способствует личностному 

развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных УУД: 

формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД: формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», умений 

формализации и структурирования информации. 

Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов обеспечивают 

формирование познавательных УУД. Этому способствует приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований. Не менее важно осознание учащимися необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования, что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает 

развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит формирование системы 

научных знаний о живой природе, первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях. Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды. 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как формирование 
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первоначальных систематизированных представлений о веществах, формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств. Химия 

играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль 

этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятия; умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. Таким образом, физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности, а также развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают 

весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить: 

-текст (например, правила общения с помощью языка); 

-иллюстративный ряд (например, схемы и графики, таблицы, дтаграммы); 

-продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не содержится ответов, в то 

же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

-принцип минимакса: в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной материал, 

так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны 

(как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос. 

Так же, как и на уровне ООО, в основе развития УУД в средней школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

На уровне СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат 

к УУД как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 
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личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных 

проб сформированные УУД 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 УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают испытываться на универсальность 

в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню СОО в еще большей степени, чем к уровню ООО, предъявляется требование 

открытости: обучающимся предоставляется возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах, осуществлять управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принимать участие в волонтерском 

движении и т.п. 

При переходе на уровень СОО 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 УУД к началу обучения на 

уровне СОО 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 СОО регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

УУД. Старшеклассники 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 УУД и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 
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Открытое образовательное пространство на уровне СОО является залогом успешного 

формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 

является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. 

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса 

предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования УУД в Школе. 

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность  МБОУ  СОШ  №3  направлена  на  достижение 

воспитательных результатов: 

 приобретение социального опыта; 

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия 

Средствами  внеурочной  деятельности  у  обучающихся  успешно  формируются 

социальные навыки : 

 Формирование этих навыков и является основой выстраивания индивидуальной 

жизненной траектории. А значит, выполняется основная задача воспитания – формирование 

личности успешной к социализации в обществе. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

Готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению 
и познанию, ценностно-смысловые 
установки выпускников средней школы, 
отражающие их индивидуально- 
личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, 
гражданской идентичности 

Освоенные обучающимися 

    УУД (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) 
 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты в соответствии с направлениями развития личности 
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обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Выпускник научится: 

 Планировать  свою деятельность на основе освоенных правил безопасного поведения и 

здоровьесбережения. 

 Управлять собственными эмоциями 

 Понимать необходимость ведения здорового образа жизни 

Выпускник получит возможность научиться предъявлять свои знания в процессе: 

 участия в показательных выступлениях и спортивных соревнованиях, олимпиадах; 

 проектирования спортивно - оздоровительных мероприятий, акций в классе, школе 

совместно с учителем; 

 создания и реализации исследовательских проектов, направленных на соблюдение 

здорового образа жизни; 

 проведения спортивных соревнований среди младших обучающихся; 

 составления протоколов спортивных соревнований, навыкам судейства 

Духовно-нравственное направление 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в ценностных установках. 

 формировать собственное мнение и позицию. 

 Понимать и осознавать роль семьи в современном обществе. 

Выпускник получит возможность научиться предъявлять свои знания в процессе: 

 Ориентироваться на выполнение основных моральных норм. 

 Выражать этические чувства на основе знакомства с традициями школы, культуры 

страны. 

 Предъявлять свои знания в процессе создания и реализации социальных проектов. 

Социальное направление 

Выпускник научится: 

 Брать на себя ответственность за социальные явления. 

 Понимать и принимать различные социальные роли, регулировать свое поведение в 

обществе. 

 Выявлять социальные проблемы  и принимать участие в их решении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Корректировать свое поведение в различных ситуациях 

 Корректировать поведение других людей. 

 Предъявлять свои знания в процессе создания проекта. 

Общеинтеллектуальное направление 

Выпускник научится: 

 Целенаправленно использовать знания в повседневной жизни для исследования сущности 

явлений. 

 Представлять результаты данных в виде схем, моделей 

 Работать с модельными средствами в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предъявлять  полученные знания и способы деятельности в классе/школе в различных 

формах; 

 предъявлять свои знания в процессе участия в интеллектуальных конкурсах и 
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олимпиадах. 

Общекультурное направление 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в культурной жизни школы, города и района; 

 участвовать в диалоге о культурных событиях(спектаклях ,выставках ,экскурсиях,). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать мероприятия, ориентируясь на индивидуальные потребности и интересы; 

 предъявлять свои знания в процессе участия в творческих конкурсах; 

 проектировать культурные события в классе, школе совместно с учителем. 

Данные(наиболее общие) планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

уточняются в программах  курсов внеурочной деятельности. 

В результате изучения базовых учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении: 

 ответственность 

 объективная самооценка 

 нравственная позиция по отношению к другому полу, возрасту 

 умение строить собственную жизнь, изменяя обстоятельства и самого себя в 

межличностных отношениях. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 Типовая задача – это универсальное учебное задание, которое может 

применяться при изучении любого учебного предмета, направлено на освоение или оценку 

конкретного УУД посредством выполнения определенного алгоритма учебных действий. 

 На уровне старшей школы ФГОС определяет метапредметные результаты, которые могут 

быть получены при выполнении многошаговых заданий или серии заданий, последовательно 

связанных между собой алгоритмом исполняемых действий; для оценки умения школьника 

применять сложное УУД, как правило, используются комплексные задания, реже – простые. 

Выполнение комплексного задания предполагает применение учащимся всех или большинства 

компонентов УУД. Простое задание формулируется таким образом, чтобы проявлению и, 

следовательно, оценке подвергся самый важный или последний шаг УУД. 

 Типовые задачи могут быть использованы на уроках по различным учебным предметам и 

во внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

осуществляться с учетом баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

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

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

На уровне среднего общего образования в развитии УУД устанавливаются смысловые 

акценты и ориентиры: развитие полидисциплинарных связей, расширение сферы 

самостоятельности школьников в осуществлении деятельности, открытость, обеспечивающая 

перенос универсальных действий за рамки школьной учебной деятельности 

– всѐ это определяет выбор форм организации образовательной деятельности для развития УУД. 

Примеры типовых задач для развития УУД предложены в таблицах ниже. 
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Требования к типовым задачам 

 

№ Вид УУД Задача Требования к типовым задачам Тип задач/ формы организации образовательной 

деятельности для развития УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Познавательные 

 УУД 

Создание условий для 

восстановления 

полидисциплинарных 

связей, формирования 

рефлексии 

обучающегося и 

формирования 

метапредметных 

понятий и 

представлений 

Задачи должны быть 

сконструированы таким образом, 

чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной 

точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн 

научного исследования; 

в)интерпретировать полученные 

данные и доказательства с 

разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы 

Организация образовательных событий, 

выводящих обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира: 

- полидисциплинарные и метапредметные 

погружения и интенсивы; 

- образовательные 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 

 

 
2 

 
 

Коммуникатив

ные 

УУД 

Организация и 

обеспечение ситуаций, 

в которых 

обучающийся сможет 

самостоятельно 

ставить цель 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми, 

сообществами и 

организациями и 

достигать ее 

Формирование у обучающихся 

умения самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать 

партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение 

культурных и социальных   

норм   общения   с 

представителями различных 

сообществ: 

-с обучающимися других 

образовательных организаций 

региона, как с ровесниками, так и 

Типовые задачи и события, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей 

коммуникации: 

-межшкольные (межрегиональные) 

организации обучающихся;  

-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; 
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   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. 

- комплексные задачи, направленные на 

изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на 

улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, 

самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б участие в благотворительных акциях и 

движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

в) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Регулятивные  

УУД 

Обеспечение и создание 

условий для 

самостоятельного 

целенаправленного 

действия обучающегося 

Использование возможности 

самостоятельного формирования 

элементов индивидуальной 

образовательной траектории 

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 
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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 

 

Типовые задачи по развитию регулятивных УУД 

 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

1.1. Анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты 

Из учебного задания выделить те знания/ 

умения, которыми владеет и которых не 

хватает для ее решения 

Определить, какие именно знания/умения 

необходимы для решения учебного задания 

1.2. Идентифицировать собственные 

проблемы и определять цель обучения 

Установить взаимосвязь между знанием 

и незнанием материала, необходимого для 

выполнения учебного задания. 

Определить, какие именно нужны знания 

и умения для выполнения учебного 

задания 

Оценить свои потенциальные 

возможности в выполнении учебного 

задания, каких именно знаний и умений не 

хватает 

1.3. Формулировать новые задачи/ 

/версии решения проблемы 
Предположить, какой именно способ, 

путь решения проблемы будет самым 

верным, рациональным, оптимальным и 

т.д. 

Предположить, в каком месте возможна 

ошибка 

Обосновать возможность или 

невозможность выполнения учебного 

задания. 

Определить, как устранить проблему, чтобы 

получить запланированный результат 

1.4. Ставить цель н основе 

определенной проблемы 

Определить, что необходимо сделать 
для 

решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов 

Проверить, правильно ли выполнено 

задание, достигнута ли цель 
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1.5. Формулировать учебные задачи 

как шаги достижения поставленной 

цели деятельности 

Определить, что нужно сделать для 

достижения цели в первую очередь, во 

вторую и т. д. Выстроить действия в 

алгоритм, последовательность шагов 

Оценить самостоятельно сформулированные 

задачи с точки зрения движения к 

поставленной цели: позволят 

ли ее достичь, оптимален ли перечень, 

понятны ли формулировки и пр. 

1.6. Обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов 

Объяснить, почему (ценности!) и 
зачем 
(цель!) именно этот порядок действий 

(последовательность задач,шагов) 

Оценить, позволит ли предложенный 

алгоритм действий-шагов достичь 

поставленной цели 

1.7 Определять необходимые действие 

(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять 

алгоритм  действий  в  соответствии  

с учебной и познавательной задачей 

Составить несколько вариантов 

алгоритмов действий. Выбрать 

определѐнный алгоритм для выполнения 

поставленной задачи 

Оценить правильность выбора действий и 

составленного алгоритма 

1.8 Обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач 

Выбрать наиболее эффективный способ 

решения  учебной  задачи  и  

объяснить 
выбор 

Оценить эффективность способа решения 

учебной задачи 

1.9 Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 
задачи 

Выделить главное условие, необходимое 

для решения учебной задачи 

Обосновать выбор главного условия 

решения учебной задачи 

1.10 Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Описать свое желание в конкретных 

образах, предметах (кем быть, каким 

стать, что иметь). 

Определить, что нужно сделать для 

достижения цели, какие именно 

шаги- действия предпринять и в какой 

последовательности 

Объяснить, что и в каком порядке нужно 

сделать для достижения поставленной цели, 

почему эти действия и именно в такой 

последовательности нужно предпринять 

1.11 Самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели 

Самостоятельно выбрать 

средства/ресурсы решения учебной 
задачи / достижения поставленной цели 

Самостоятельно оценить выбранные 

средства/ресурсы  решения  учебной 
задачи 

1.12 Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования) 

Составить алгоритм решения учебной 

задачи. 

Составить календарный план-график 

выполнения задач по реализации 

проекта, 
проведения исследования 

Оценить правильность алгоритма 

решения учебной задачи. 

Обосновать порядок, последовательность 

шагов-действий, планируемых для 
решения проблемы 
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1.13 Определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 
средства для их устранения 

Определить алгоритм действий, 

необходимых для решения проблемы, 

которая может возникнуть при 

решении 
учебной задачи. 

Оценить адекватность используемых средств 

для разрешения возникшей проблемы 

1.14 Описывать свой опыт, оформляя 
его 
для передачи другим людям  
в виде технологии решения 
практических задач 
определенного класса 

Описать алгоритм решения задачи, 
использованные средства и ресурсы, 

необходимые условия так, чтобы другой 

смог воспользоваться этим опытом 

Оценить представленный опыт решения 
задачи с точки зрения возможности его 
применения в своей жизни 

1.15 Планировать и корректировать 

свою индивидуальную

 образовательну

ю траекторию 

Составить план индивидуальной работы. 

Внести необходимые дополнения и 

изменения в план индивидуальной 

работы 

Оценить адекватность плана и 

актуальность его коррекции. Разработать 

план изучения отдельной темы учебной 

программы 

2.  Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

2.1 Определять совместно с педагогом 

и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности 

Из предложенных критериев выбрать 

те, которые соответствуют 

поставленной задаче 

Разработать критерии оценки на примере 

выполнения учебного задания 

2.2 Систематизировать (в том

 числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности 

Определить, все ли критерии 

позволят оценить результаты 

деятельности 

Исходя из предложенных критериев, 

оценить выполнение учебного задания 

2.3 Отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять   самоконтроль   

своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований 

Выбрать способ и средство оценки 

своей работы из предложенных 

Оценить, все ли необходимые условия есть 

для выполнения деятельности, соответствует 

ли деятельность требованиям 

2.4 Оценивать свою

 деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Проанализировать процесс выполнения 

учебного задания с точки зрения 

достижения  результата  и  причин  

его отсутствия 

Доказать, что результаты достигнуты 

2.5 Находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуациии/или при 

отсутствии планируемого результата 

Определить, какие средства 

необходимы для выполнения учебного 

задания и достижения цели. 

Привлечь дополнительные средства 

Оценить, были ли достаточными для 

достижения цели использованные средства,

 привлекались ли 

дополнительные 
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для выполнения учебных действий в 

случае необходимости или изменения 

ситуации 

2.6 Работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации 

для  получения запланированных 
характеристик продукта/ результата 

Учесть при разработке плана действий 

возможные варианты изменения 

ситуации 
и выхода из них 

Оценить, изменилась ли ситуация при 

выполнении плана действий и принять 
решение  о  корректировке  действий  с 
учетом достижения результата 

2.7 Устанавливать связь между 

полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса 

деятельности, по завершении 

деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик 

продукта 

Провести анализ полученного результата 

с точки зрения деятельности по его 

достижению (что было сделано или не 

сделано и как было сделано, что 

повлияло на результат) 

Оценить, соответствует ли полученный 

результат  (продукт) заявленным 

требованиям. Если нет, найти причины или

 предложить другие   способы, 

средства, ресурсы  для  улучшения 

характеристик продукта 

2.8. Сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно 

Проанализировать пройденный путь на 

соответствие цели и скорректировать 

при необходимости. 

Проанализировать неправильно 

выполненное учебное задание, 

определить, почему была допущена 

ошибка, исправить ее 

Оценить свои действия с точки зрения 

продвижения к цели: способствуют ли ее 

достижению, достаточны ли, есть ли 

лишние 

и т. д. 

2.9. Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи 

Из ряда предложенных критериев 

выбрать те, которые позволят 

оценить правильность выполнения 

учебного задания 

Предложить критерии оценки 

выполнения 

учебного задания 

2.10 Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Выбрать способ и средство/ 

инструмент для выполнения учебного 

задания 

Доказать правильность выбора способа и 

средства/ инструмента для выполнения 

учебного задания 

2.11 Свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий 

Определить цель и способ выполнения 

задания, отобрать или предложить 

критерии оценки достижения результата 

и его соответствия поставленной цели 

Оценить выполнение учебного задания с 

помощью  выработанных критериев

 с точки зрения достижения цели, 

используемых способов и достигнутых 

результатов 
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2.12 Оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

деятельности 

Дать оценку результату своей 

деятельности по заданным критериям на 

соответствие цели деятельности 

Оценить конечный результат 

деятельности по определенным критериям 

 

Типовые задачи по развитию познавательных УУД 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

1. 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 

1.1 Наблюдать и анализировать свою 

учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

Проследить за ходом и процессом 

выполнения задания другим учащимся, 

при необходимости оказать помощь. 

Проследить, просчитать динамику 
результатов своей учебной 
деятельности 

Оценить  ход выполнения  учебного 

задания с  точки зрения соблюдения 

времени, алгоритма, правил, порядка, 

последовательности и др. 

1.2 Соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы 

Определить, насколько отличается 

полученный результат от 

запланированного (по качеству 

продукта, отметке  за  работу,  

уровню  знаний, умений) 

Оценить, соответствует ли реальный результат 

запланированному. Если нет, найти причины 

несоответствия 

1.3 Принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность 

Найти способ решения учебного 

задания, или определить цель его 

выполнения, или выбрать   те   

действия,   которые 
необходимы для выполнения задания 

Доказать правильность (рациональность, 

верность, оптимальность) выбранного способа

 или действий выполнения 
задания с точки зрения достижения цели 

1.4 Самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Предположить (определить), благодаря 

чему выполнено или не выполнено 

задание (почему получен или не 

получен результат) 

Оценить, благодаря чему получен конечный 

результат. Если результат не нравится, не тот, 

который хотелось бы получить: 

предположить, что и/или как можно   

сделать,   чтобы   исправить 
ситуацию 
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1.5 Ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели 

к получению   имеющегося   

продукта учебной деятельности 

Проанализировать ход выполнения 

действий и ответить на вопрос: 

благодаря чему получено то или иное 

качество продукта    (текста,    

презентации, 
творческой работы, др.) 

Оценить свою деятельность, определив 

причины того или иного качества 

продукта 

1.6 Демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления  

проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Оценить свое эмоциональное 

состояние, способствует ли оно работе 

на уроке 

Предложить прием эмоциональной и/или 

психофизиологической настройки на урок 

и после выполнения оценить его 

эффективность 

2. 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 

2.1 Подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства (под идеи) 

В определении изучаемого явления 

найти ключевое слово, словосочетание, 

определить соподчиненные ему слова, 

понятия и найти их значение с 

точки 

зрения признаков и свойств ключевого 

слова 

В ряду изучаемых явлений распознать то (те), 

которое имеет выделенные или данные 

признаки и свойства 

2.2 Выстраивать логическую цепь 

ключевого слова и соподчиненных ему 

слов 

В определении изучаемого явления 

найти ключевое слово, словосочетание, 

определить соподчиненные ему слова и 

выстроить логическую цепочку между 

ними, или перефразировать 

определение, используя только 

ключевое слово и связанные с ним, 

соподчиненные ему слова. 

Проанализировать определение 

изучаемого явления, выявить 

взаимосвязи между используемыми в 

Привести доказательство того, что 

рассматриваемое явление относится к ряду 

изучаемых 
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определении понятиями и 

восстановить логическую 
цепочку 

2.3 Выделять признак двух или 

нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство 

В ряду изучаемых явлений, предметов 

найти общий признак, свойство и на 

этом основании объяснить их сходство 

В ряду изучаемых явлений, предметов 

распознать  схожие  и  обосновать,  что 
именно их объединяет 

2.4 Объединять предметы и явления в 

группы по определенным

 признакам, сравнивать, 

 классифицировать и 
обобщать факты и явления 

Ряд изучаемых явлений, предметов 

разбить по группам и объяснить, на 

основании чего 

Построить классификацию изучаемых 

явлений, предметов, сделать вывод 

2.5 Выделять явление из общего ряда 

других явлений 

В ряду изучаемых явлений, 
предметов найти явление, 
предмет,имеющий указанные признаки 

Обосновать правильность выделения 

явления, предмета в ряду изучаемых 

2.6 Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений 

Для ряда изучаемых явлений (событий) 

найти факторы, благодаря которым они 

возникли (существовали, происходили). 

Из нескольких факторов (условий, 

ситуаций) выбрать тот, который и 

определил дальнейший ход развития 

событий, самосуществование явления. 

Определить, к каким последствиям 

привела череда событий, связь 

изучаемых 
явлений 

Для ряда изучаемых явлений, событий найти 

обстоятельства, связывающие между собой 

эти явления, события. 

Обосновать, по каким причинам и с какими 

последствиями возникли и существовали 

явления, происходили события 

2.7 Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим 

закономерностям 

В ряду изучаемых явлений, событий 

найти частное. Определить, как связаны 

данные явления, события. Определить, 

есть ли и если есть, то какая 

закономерность для ряда данных 

явлений, событий. Подтвердить 

изучаемую, общеизвестную 

закономерность частными    

случаями,    явлениями, событиями 

Доказать, что данное явление, событие, 

выражение является частным (или 

отражает закономерность) 

2.8 Строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки 

Сравнить предметы и явления из ряда 

изучаемых, найти общие признаки. 

Рассказать, как именно данные признаки 
проявляются в каждом из них 

Объяснить, на основании чего 

объединены данные явления, предметы 
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2.9 Самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации 

Выделить из текста информацию, 

которая нуждается в анализе, 

проработке, проверке на достоверность. 

Найти способы проверки достоверности 

информации и продемонстрировать 

их применение 

Выделить из данного текста информацию и 

проверить ее. Проверить достоверность 

информации. Ответ обосновать 

2.10 Вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на

 него источником 

Определить   свое  

эмоциональное впечатление от 

произведения искусства, содержания 

текста, изучаемого события, явления, 

предмета, др., ответ обосновать. 

Выбрать из перечня эмоциональных 

реакций, ту, которая наиболее близко 

Передает собственное эмоциональное 

впечатление, испытываемое «здесьи 
сейчас», свой выбор обосновать 

Описать свои чувства, эмоции, вызванные 

Произведением искусства, Содержанием 

текста, Изучаемым событием, явлением, 

предметом и др. 

2.11 Объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

Привести примеры, провести аналогию, 

определить закономерность в ряду 

изучаемых явлений, процессов, связей, 

отношений. Объяснить явления, 

процессы, связи, отношения с точки 

зрения их взаимосвязей, причин, 

значимости,  роли  и  т.  д.  

Объяснить установленные или 

выявленные связи, отношения 

Провести исследование на заданную тему и 

подготовить по его результатам сообщение, 

презентацию, интеллект- карту 

2.12 Выявлять и называть

 причины события, явления, в том 

числе возможные причины / наиболее 

вероятные причины, возможные 

последствия заданной 
причины самостоятельно 

Предположить, что могло послужить 

причинами для данного события, 

явления; какими могли бы быть 

последствия, если бы  события,  

явления  происходили, 
развивались по-другому. 

Провести причинно- следственный 

анализ события, явления 

3.  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 
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3.1 Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

Из информации, в которой есть 

необходимость, вычленить единицу 

(слово, понятие, фразу), которая 

определяет основной (ключевой, 

важный, главный) смысл информации 

Доказать, что выделенная единица 

является ключевой 

3.2 Осуществлять взаимодействие

 с электронными поисковыми 

системами, словарями 

Найти необходимую информацию в 

разных поисковых системах, словарях. 

Составить рейтинг поисковых систем по 

комфортности использования 

Оценить, сравнить найденную в разных 

поисковых системах, словарях 

информацию на соответствие ключевой 

единице. Обосновать выбор использованной 

поисковой системы 

3.3Формировать множественную 

выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска 

Проанализировать источники 

информации по заданной теме с точки 

зрения достоверности предоставляемой 

информации 

Создать каталог источников информации по 

заданной теме в помощь одноклассникам. 

Найти несколько разных источников  

искомой  информации  и 

оценить их с точки зрения объективности 

результатов поиска 

3.4 Соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью 

Проанализировать полученную 

информацию на соответствие поисковой 

задаче. Привести примеры способов 

и средств нахождения нужной 

информации 

Оценить свою деятельность с точки зрения 

полученной информации (к тем ли 

результатам пришли, выполняя те или 
иные действия) 

4. 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 

4.1Целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств 
ИКТ 

Найти информацию в интернете по 

заданной теме и использовать ее для 

выполнения задания 

Доказать, что использованные ресурсы 

соответствуют поставленной задачи 

4.2 Выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

Изучить технологию и технику обмена 

электронными сообщениями. Обменятся 

электронными сообщениями с учителем, 

одноклассником по заданной теме 

Оценить полученное сообщение с точки 

зрения правильности, полноты 

представленной информации 
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4.3 Выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи 

Выделить в учебном задании 

информацию, другие данные, 

составить алгоритм его выполнения 

Обосновать алгоритм выполнения 

учебного задания 

4.4 Использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно- 

-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений,  докладов, 

рефератов, создание презентаций и др. 

Создать презентацию по заданной теме, 

подготовить выступление с 

аудиовизуальной поддержкой 

Представить презентацию, рассказать об 

использовании инструментов ИКТ при ее 

подготовке 

4.5 Использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм 

Проверить заданный текст на плагиат. 

Подготовить сообщение о 

последствиях нарушения авторского 

права 

Оценить  свою работу (презентацию, 

текст) с  точки  зрения  соблюдения 
этических и правовых норм 

4.6 Создавать информационные ресурсы 

разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

Изучить технологию создания 

информационных ресурсов разного типа 

и для разных аудиторий, правила 

информационной гигиены и 

безопасности. 

Создать в цифровой среде доклад, 

презентацию, видеоряд и пр. с 

соблюдением правил эргономика, 

информационной гигиены и 

безопасности 

Оценить свою работу (презентацию, текст) с 

точки зрения соблюдения правил 

информационной безопасности 

 

Типовые задачи по развитию коммуникативных УУД 

 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

1. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

1.1 Определять возможные роли

 в совместной деятельности 

При распределении ролей в группе 

познакомиться с функциями каждой роли 
и выбрать ту роль, с которой справишься 

Обосновать свои возможности для 

выполнения той или иной роли 

1.2 Играть определенную роль
 в совместной деятельности 

Выполнить действия своей роли в 
деятельности группы для 

решения поставленной задачи 

После выполнения задания оценить 
качество своих действий в выполняемой 
роли в данной группе 
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1.3 Принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

Сформулировать правила работы в 

группе и придерживаться их. Привести из 

речи собеседника примеры его мнения 

(точки зрения), доказательства 

(аргументов), используемых фактов; 

определить, что именно использовал в 

речи собеседник (гипотезы, аксиомы, 

теории) 

(Оценивается в процессе наблюдения за 

соблюдением правил работы в группе). 

Привести пример своей точки зрения, 

пример доказательства с использованием 

фактов, пример гипотезы, аксиомы и 

теории 

1.4 Определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

Проанализировать работу в группе с 

точки зрения успешности выполнения 

учебной задачи 

Оценить, какие именно действия повлияли на 

успешное сотрудничество в группе 

1.5 Строить позитивные отношения в 

процессе учебной и

 познавательной деятельности 

Оказать помощь однокласснику, 

партнеру в группе в решении учебной 

задачи 

Выполнить задание в паре, в группе 

(наблюдение за отношениями в 

совместной деятельности) 

1.6 Корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии  уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен) 

Высказать и обосновать свою точку 

зрения. Привести контраргументы в 

дискуссии 

Привести аргументы в доказательство своей 

точки зрения 

1.7 Критически относиться  к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

Сравнить свою точку зрения с мнением 

другого человека, внести коррективы в 

свое высказывание 

Сделать вывод о правильности или 

ошибочности своего мнения 

1.8 Предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации 

Предложить способ разрешения 
проблемной ситуации 

Найти наиболее рациональное решение в 
проблемной ситуации 

1.9 Выделять общую точку зрения в 

дискуссии 

Сравнить свою точку зрения с 

мнением другого (других) участника 

дискуссии, 
выделить общее 

Обобщить точки зрения и сделать вывод 

1.10 Договариваться о правилах и 
вопросах для обсуждения в 
соответствии с поставленной перед 
группой задачей 

Сформулировать правила работы 
группы в соответствии с поставленной 
задачей и придерживаться их 

Оценить свой вклад в решение 
поставленной задачи 

1.11 Организовывать учебное 

взаимодействие в  группе(определять 

общие цели,  распределять роли, 

Определить и выполнить действия в 

качестве командира (капитана, лидера) 

группы, который обозначит роли других 

Оценить выполнение своих задач как 

капитана, командира, лидера группы и 

остальных участников группы 
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договариваться друг с другом и т. д.) участников 

1.12 Устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или 
содержания диалога 

Переформулировать вопрос, задание так, 

чтобы было понятно собеседнику. 

Оценить ситуацию со

 стороны, посмотреть на нее 

«глазами» собеседника 

Задать вопросы, задание так, чтобы при его 

выполнении не возникало затруднений. 

Оценить конфликтную ситуацию  с  точки  

зрения  причин, 
приведших к ней 

1.13 Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего 
выступления 

Привести примеры из текста сообщения Оценить объективность приведенных 

примеров 

1.14 Использовать невербальные 

средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные  под 
руководством учителя 

Подготовить /отобрать под 

руководством учителя наглядные 

средства для иллюстрирования 

сообщаемого 

Оценить целесообразность 

использования подобранных наглядных 

средств 

1.15 Делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно  после завершения 

коммуникативного  контакта и 

обосновывать его 

Составить отзыв о сообщении 

одноклассника 

Оценить правильность использования 

речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации 

2.  Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

2.1 Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства 

Подготовить сообщение на

 заданную тему и 

оформить наглядный материал 

Оценить собственное выступление с 

точки зрения правильности 

использования понятий и терминов 

2.2 Отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 
группе и т. д.) 

Ответить на вопросы одноклассников по 

теме сообщения. Подготовить вопросы 

по теме сообщения 

Оценить правильность и соответствие теме 

вопросов и ответов 

2.3.Соблюдать нормы публичной речи и 
регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Подготовить выступление, ответ с 

учетом регламента и соблюдением 

культуры речи 

Оценить качество и временные 

показатели выступления 

2.4 Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога 

Высказать свое мнение с приведением 

примеров о подготовленном сообщении. 

Попросить одноклассников оценить свое 
сообщение 

Оценить сообщение одноклассника 

2.5 Принимать решение в ходе диалога и Найти общее решение (или Оценить удовлетворенность диалогом 
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согласовывать его с собеседником компромисс 
мнений) 

2.6 Создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых 

речевых средств 

Одноклассникам записать основные 

тезисы сообщения (вопросов-ответов 

участников диалога) 

Оценить правильность использования в 

сообщении терминов и понятий 
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2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

В старшей школе предпочтение отдается технологиям, способствующим образовательному и 

профессиональному самоопределению, повышению уровня ключевых компетентностей 

обучающихся, формированию потребности в непрерывном образовании, развитию 

самостоятельности мышления, умений публично представлять результаты творческих работ; 

шире используются групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность в 10-11 классах реализуется 

через: 

- урочную деятельность в виде отдельных заданий, уроков, 

монопроектов,  межпредметных заданий проектного характера; 

-  «Индивидуальный проект», который включает модули как по учебному 

исследованию, так и по учебному проекту; 

- курсы внеурочной деятельности в форме проектных мастерских; 

- социальные практики (подготовка к реализации (инструктажи, индивидуальные и 

групповые консультации, для реализации проектов) и реализация индивидуальных, групповых и 

коллективных учебно-исследовательских проектов, поездки и экскурсии, реализация задач 

отдыха и оздоровления, поддержка инициатив обучающихся. УУД, развиваемые при 

выполнении проектных или исследовательских работ отличаются. 

Целью проектной деятельности является развитие регулятивных УУД, в то время как 

целью исследовательской деятельности становится развитие познавательных УУД. 

Организация проектной деятельности осуществляется на основе требований ФГОС среднего 

общего образования к метапредметным образовательным результатам обучающихся, в 

соответствии с локальным нормативном актом «Положение об индивидуальном проекте в 10-11 

классах». 

В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект (учебное исследование или учебный 

проект) является особой формой организации деятельности обучающихся. Он 
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выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведѐнного Учебным планом МБОУ СОШ №3, в котором 

отведен 1 час в неделю на выполнение индивидуального проекта в виде завершѐнного учебного 

исследования или разработанного проекта. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

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

изобретательства, урок-рассказ об учѐных, интересных фактах, явлениях, урок-защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок-открытие, урок-концерт и др.; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательной деятельности в средней школе. 
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2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

При организации проектной деятельности в МБОУ СОШ №3 ориентируются на типологию 

проектных работ по следующим критериям: 

 по преобладающему виду деятельности: 

 информационный, 

 творческий, 

 исследовательский, 

 прикладной, 

 игровой, 

 инновационный; 

 по содержанию: 

 монопредметный, 

 метапредметный, относящийся к какой-либо области знаний, области 

деятельности и др.); 

 по направлению исследования: 

 экологический, 

 исторический, 

 лингвистический, 

 социальный, 

 технический, 

 инженерный, 

 искусствоведческий, 

 краеведческий, 

 бизнес-, медиа-проекты и др.  

Типология форм проектов: 

• по количеству участников: 

 индивидуальный, 

 парный, 

 малогрупповой, 

 групповой, 

 коллективный, 

 муниципальный и др., 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

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; 
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 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 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. 
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Выпускник получит возможность научиться 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

использовать догадку, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средств; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно- исследовательская 

деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных 

стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых компетенций. Владение 

основами исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными и активными 

членами общества. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности. В качестве основного условия выступает 

системно-деятельностный подход к организации деятельности обучающихся, в соответствии с 

которым отмечается переход от обучения как системы презентации знаний к активным формам 

работы обучающихся над заданиями, формирующими востребованные в реальной жизни 

компетенции. Также важную роль в обеспечении развития УУД обучающихся играют 

организационно-методическое и ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 3. 

В МБОУ СОШ № 3 создана информационно-образовательная среда (далее – ИОС), 

включающая комплекс информационных образовательных ресурсов, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде 

и соответствующих законодательству РФ. Это обеспечивает информационно- методическую 

поддержку образовательной деятельности; в т.ч. учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; взаимодействие всех участников образовательных отношений, взаимодействие с 

социальными, культурными, образовательными организациями города, в том числе 
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дистанционное. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-методические ресурсы в виде печатной продукции (учебники, 

методический и дидактический материалы, наглядные материалы); 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях 

(мультимедийное сопровождение); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 обеспеченность техническими средствами (стационарные компьютерные классы, 

комплекс интерактивных досок, мультимедийных проекторов, устройств офисного назначения). 

Немаловажным условием реализации программы развития УУД является созданное 

методически единого пространство внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. 

Разработана рабочая программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» для 

учащихся 10-11-х класса. Данный курс обеспечивает целенаправленное формирование 

мотивационных, теоретических, технологических основ проектной и исследовательской 

деятельности старшеклассников, способствует целостному освоению учащимися основных 

теоретических, технологических, креативных, аксиологических позиций компетентного 

осуществления   исследовательской   и   проектной   деятельности.   Используются 

диагностические материалы для оценки уровня сформированности УУД, в том числе, для 

оценки результатов освоения метапредметного курса «Индивидуальный проект». 

Для педагогов школы проводятся семинары по вопросам реализации программы развития 

УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования, 

вырабатываются рекомендации по вопросам организации проектной и исследовательской 

деятельности; для обучающихся разрабатываются примерные темы проектов, дневники проекта 

(исследования), памятки для подготовки презентационных материалов для защиты проекта 

(исследования). 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, то есть: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся на уровне 

основного общего образования; 

 100% педагогов, работающих в старшей школе в процессе внедрения ФГОС в 

старшей школе прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

 строят образовательный процесс в рамках учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с особенностями формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД; 

 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 владеют навыками формирующего оценивания; применяют диагностический 

инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности; 

 характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД. 

На уроках организуется учебное сотрудничество, происходит информационный обмен, 

создаются условия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Кроме этого, условиями, обеспечивающими развитие УУД, является система использования 



97  

современных технологий обучения: 

 дифференциации и индивидуализации обучения; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проблемного обучения; 

 педагогика сотрудничества. 

 технологии разноуровневого обучения; 

 технологию учебного проектирования (метод проектов); 

 технологию развития критического мышления; 

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. 

В ходе реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности осуществляется 

взаимодействие с учебными организациями, привлекаются сотрудники данных организаций в 

роли консультантов, экспертов, научных руководителей. 

Данное взаимодействие может осуществляется как в виде очных так и дистанционных 

мероприятий, с помощью средств ИКТ. 

Формы взаимодействия: 

 с высшими учебными заведениями: 

 участие учащихся в Днях открытых дверей, экскурсиях, профессиональных пробах в рамках 

профориентационных мероприятий, проводимых на базе ВУЗов, ССУЗов города, области; 

 участие обучающихся в очных/заочных/дистанционных интеллектуальных и творческих 

олимпиадах, конкурсах, организованных ведущими ВУЗами, образовательными площадками 

страны (региональными, федеральными); 

 с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам 

общего образования: 

 участие педагогических работников в методических мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинары и др.); 

 участие учащихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах проектов, 

проводимых на базе школ города, района; 

 с социальными организациями, культурными заведениями города: 

 взаимодействие с МБОУ ДО «Городской Центр внешкольной работы» «Досуг», МОУ ДОД 

«Дом художественного творчества детей»; МБУК «Городской Дворец культуры», МБУК МК 

«Районный Дворец культуры», МБУК КСР «Муниципальная центральная библиотека»; МАУ 

Спортивная школа «Ника»; 

 взаимодействие с МБУ «Информационно-методический центр» в целях организации 

и проведения семинаров; научно-практических конференций; консультаций; круглых столов; 

мастер- классов, тренингов и др.; 

 участие учащихся в интеллектуальных и творческих мероприятиях, проводимых 

вышеназванными учреждениями и организациями; 

 участие в волонтерских акциях, социально-значимых проектах, проводимых общественными 
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организациями города; 

 проведение целевых экскурсий на предприятия города, посещение музеев города и области; 

 ситуативное взаимодействие с различными организациями и предприятиями города для 

получения предметно-практических, профориентационных консультаций при работе над 

индивидуальным проектом. 

 с родительской общественностью: 

 привлечение представителей родительского сообщества в качестве экспертов, консультантов 

проектных работ учащихся. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования); 

 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; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу 

в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

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. 
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2.1.8.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(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 должен носить полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события 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 

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. 

 

 

 

 

Показатели 
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отнесения обучающихся к уровню сформированности УУД 

(заполняется классным руководителем) 

Познавательные УУД 

Показатель Статус Рекомендации учителям 

Низкий 
уровень 
1 балл 

Воспринимая учебную информацию, 
практически не в состоянии действовать 
самостоятельно; особые трудности 
вызывает 
информация, предъявляемая в письменной 
(устной) форме. 
Испытывает значительные затруднения при 
выделении нового и главного при 
интеллектуальной обработке информации. 
Темп интеллектуальной деятельности и ее 

результативность выражено снижены. 

Результат работы чаще всего получает 

путем 

«подгонки под ответ, а необходимость 

предъявлять его вызывает серьезные 

затруднения, ответы. Как правило, 

приходится «вытягивать». 

Не может объективно оценить свою работу, 

т.к. часто не видит своих ошибок или не 

понимает, что допустил их, в связи с тем, 

что во внутреннем плане не сформировано 

представление об эталоне работы. 

Освоение школьной программы 

значительно затруднено 

Пошаговое предъявление 
учебной информации с 
пошаговым контролем ее 
усвоения. При 
интеллектуальной 
обработке 
информации необходима 
значительная обучающая, 
организующая и 
стимулирующая помощь 

учителя. Необходимо 

развивать приемы 

логического мышления, 

формировать 

представления об эталоне 

работы и критериях ее 

оценки. Для успешного 

освоения большинства 

учебных предметов 

требуется система 

дополнительных занятий 

Базовый 

уровень 2 

балла 

Воспринимая учебную информацию (как 

устную, так и письменную), нуждается в 

дополнительных разъяснениях. При 

интеллектуальной обработке информации 

требуется некоторая (стимулирующая, 

организующая) помощь. 

Темп интеллектуальной деятельности 

средний. Результат работы чаще всего 

получает, воспроизводя предложенный 

учителем алгоритм, хотя временами 

действует самостоятельно нерациональным, 

«длинным» путем. Давая правильный ответ, 

не всегда может аргументировать его, 

обосновать свою точку зрения. 

Не всегда может дать объективную оценку 

своей работы, хотя, как правило, видит 

допущенные ошибки 

Нужно оказать учащемуся 

организующую и 

стимулирующую помощь. 

Необходимо развивать 

способность действовать 

рациональными способами, 

умение аргументировать 

свою позицию, обосновать 

полученный результат. 

Следует совершенствовать 

умение объективно 

оценивать свою работу 
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Высокий 

уровень 3 

балла 

Успешно воспринимает учебную 

информацию (как устную, так и 

письменную) с первого предъявления. 

Способен самостоятельно выделить новое и 

главное при интеллектуальной обработке 

учебного материала. Темп 

интеллектуальной деятельности несколько 

выше, чем у других учащихся. 

Результат работы получает, успешно 

воспроизводя предложенный алгоритм, в 

ряде случаев может действовать 

оригинальным, творческим способом. 

Способен дать развернутый ответ и 

обосновать его, аргументировать свою 

позицию. 

В большинстве случаев может дать 

объективную оценку результату своей 

работы, т.к. понимает суть допущенных 

ошибок 

Желательно поощрять 

творческий подход к 

решению учебных задач, 

развивать 

познавательный мотив 

Регулятивные УУД 

Низкий 

уровень 1 

балл 

Затруднено осмысление учебной задачи как 

цели деятельности. Приступает к работе, не 

имея плана; уточняющих вопросов не 

задает, хотя и нуждается в пояснениях; 

действует импульсивно, хаотично. Если 

план работы предложен педагогом, в ходе 

работы грубо нарушает его, не замечая 

этого. Завершив задание, часто 

довольствуется ошибочным результатом. 

При этом, даже проверяя результат, 

допущенных ошибок не видит. Не способен 

обратиться за необходимой помощью и, 

даже если такая помощь оказана, не умеет 

ею воспользоваться 

Необходимо обучать умению 

ставить цель собственной 

деятельности, 

разрабатывать шаги по ее 

достижению, пошагово 

сверять свои действия с 

имеющимся планом. По 

завершении работы 

следует побуждать ребенка 

сравнивать полученный 

результат с эталоном, 

находить и исправлять 

допущенные ошибки и на 

этой основе давать 

самооценку. Желательно 

показывать ребенку, где 

можно получить помощь и 

как ею воспользоваться 

Базовый 

уровень 2 

балла 

В целом ряде случаев способен осмыслить 

учебную задачу как цель своей 

деятельности. При этом планирование и 

необходимые уточнения осуществляет уже 

в ходе работы. Имея целый ряд 

сформированных алгоритмов работы, не 

всегда способен выбрать оптимальный. 

При реализации плана работы отступает от 

него в деталях, сохраняя общую 

последовательность действий. Завершая 

работу, не всегда добивается результата. 

Результат работы не проверяет в связи с тем, 

что заранее убежден в его правильности 

Нужно оказать учащемуся 

организующую 

стимулирующую помощь. 

Необходимо развивать 

навыки планирования 

собственной деятельности 

и способность действовать 

в соответствии с планом, 

умение выбирать 

оптимальный алгоритм 

работы. Также следует 

формировать более четкие 

представления об эталоне 
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или потому, что довольствуется любым 

результатом. В случае необходимости 

может обратиться за помощью, но не 

всегда способен ею воспользоваться 

работы и критериях ее 

оценки 

Высокий 

уровень 3 

балла 

Способен осмыслить учебную задачу как 

цель своей деятельности. В большинстве 

случаев, приступая к работе, заранее 

планирует свои действия или успешно 

пользуется уже сформированными 

алгоритмами работы. В случае 

необходимости уточняет детали до начала 

работы. Осуществляя работу, точно 

придерживается имеющегося плана или 

отступает от плана лишь в деталях, 

сохраняя общую последовательность 

действий. 

Завершая задание, обязательно добивается 

запланированного результата. Закончив 

работу, проверяет ее, находит и исправляет 

ошибки. В случае необходимости способен 

обратиться за необходимой помощью и 

воспользоваться ею 

Следует развивать 

самостоятельность в 

учебной работе, поощрять 

найденные ребенком 

оригинальные и 

рациональные способы 

организации собственной 

работы 

Коммуникативные УУД 

Низкий 

уровень 1 

балл 

Не способен самостоятельно донести до 

окружающих собственные мысли и 

формулировать ответы на обращенные к 

нему вопросы, а также самостоятельно 

формулировать вопросы собеседнику. В 

ходе дискуссии, как правило, не 

корректен. Не может аргументировано 

отстаивать собственную позицию и гибко 

менять ее, т.к. не понимает необходимость 

этого шага. При взаимодействии в группе 

не подчиняется общему решению группы. 

Не способен строить общение с учетом 

статуса собеседника и особенностей 

ситуации 

общения 

Необходимо развивать 

приемы участия в 

дискуссии, формировать 

способность обосновывать 

свою позицию в споре, 

видеть общую цель группы и 

действовать в соответствии с 

нею, удерживать 

социальную дистанцию в 

ходе общения со взрослыми 

и сверстниками 

Базовый 

уровень 2 

балла 

Испытывает некоторые затруднения при 

изложении собственных мыслей, ответах 

на обращенные к нему вопросы в связи с 

волнением (ограниченным словарным 

запасом) и при попытках самостоятельно 

формулировать вопросы собеседнику. Не 

всегда способен отстоять свою позицию 

или разумно изменять ее. А также 

Необходимо работать над 

совершенствованием умения 

излагать свои мысли, 

формулировать вопросы 

собеседнику и отвечать на 

поставленные вопросы. 

Желательно помочь ребенку 

в развитии способности 
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подчиниться решению группы для успеха 

общего дела. 

Возражая оппоненту, бывает некорректен. 

В ходе общения может нарушать 

социальную дистанцию 

отстаивать свою позицию 

или разумно менять ее. 

Следует работать над 

умением соблюдать 

социальную дистанцию в 

общении 

Высокий 

уровень 3 

балла 

Способен ясно и четко излагать свои 

мысли, корректно отвечать на 

поставленные вопросы, формулировать 

вопросы собеседнику, а также возражать 

оппоненту. Умеет аргументировать свою 

позицию или гибко менять ее в случае 

необходимости. Способен подчиниться 

решению группы ради успеха общего 

дела. 

Всегда удерживает социальную 

дистанцию в ходе общения 

Не нуждается в специальной 

работе по развитию 

коммуникативных навыков 

 

 

Список класса Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 пг 2пг само- 

оценка 

1 пг 2пг само- 

оценка 

1 пг 2пг cамо- 

оценка 

1. Иванов 3   2   3   

2.  2   3   1   

3.  2   1   2   

И т.д.          

(низкий уровень – 1 балл; средний – 2 балла; высокий – 3 балла) 

Индивидуальный 

оценочный лист сформированности УУД 

(заполняется учителями-предметниками и классным руководителем) 

 
Личностные УУД Показатель Балл Результат 

 

 

 

Направленность на 

непрерывное 

образование и 

самообразование 

определил  область профессиональных 

интересов, конкретные образовательные 

учреждения и способы расширения 

дальнейшего профессионального 

образования 

 

4 

 

определил область профессиональных 
интересов и типы образовательных 
учреждений 

3 
 

определил примерную сферу 
профессиональных интересов 

2 
 

не определил дальнейшую 
образовательную стратегию 

1 
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Жизненное, 

гражданское и 

профессиональное 

самоопределение 

последовательно реализует жизненную 

стратегию, проявляя личную и 

гражданскую позиции 

имеет жизненную стратегию, стремится 

придерживаться личной и гражданской 

позицию 

 

4 

 

3 

 

имеет приблизительное 

представление о 
дальнейших жизненных целях 
затрудняется в выборе дальнейших 
жизненных 
целей 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

Морально- 

нравственное 

оценивание 

самостоятельно и сознательно, 
независимо от 
окружения, реализует моральные нормы, 

традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, 

человечества 

 

 

4 

 

в   проблемных   публичных   
ситуациях 
придерживается традиционных ценностей 

семьи, российского гражданского 

общества, многонационального 

российского народа, человечества 

 

 

3 

 

следует за ближайшим окружением в 
принятии 
моральных решений 

2 
 

допускает моральные (правовые) проступки 1  

Итого до 4 баллов недостаточный уровень, 
4-7 - нормативный уровень, 

8-9 - повышенный) уровень 

 Уровень – 
…… 

Регулятивные 
УУД 

Показатель Балл Результат 

Самостоятельность 

планирования и 

реализации планов 

самостоятельно планирует и реализует 

деятельность на значительный период, 

достаточно   точно   определяет   

время 

выполнения 

 

4 

 

самостоятельно  планирует  деятельность  
на значительный период, но иногда 
отступает от намеченных планов, умеет 
регулировать влияние окружающих 

 

3 

 

самостоятельно планирует 
деятельность на значительный период и 
распределяет ресурсы, понимает степень 
влияния окружающих 

 

2 

 

самостоятельно  планирует  деятельность  
в соответствии принятой целью, но не 
умеет определять необходимые ресурсы и 
выдерживать запланированный график 

 

1 
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Адекватность 

самооценки 

реализации планов 

самостоятельно, адекватнооценивает 
проделанное, достаточно объективно 

объясняет неудачи 

 

4 

 

самостоятельно, но неадекватно 
оценивает проделанное, стремится 
объективно объяснять неудачи 

 

3 

 

склонен переоценивать качество 
проделанного, 
неудачи объясняет внешним влиянием 

2 
 

без внешнего воздействия не 
задумывается о 

качестве реализованного 

1 
 

Итого до 3 баллов недостаточный уровень, 
3-6 - нормативный уровень, 

7-8 - повышенный) уровень 

 Уровень – 
…… 

Регулятивные 
УУД 

Показатель Балл Результат 

Готовность к 

непрерывному 

образованию и 

самообразованию 

самостоятельно целенаправленно 
избирательно 
(в соответствии с личными и 

профессиональными целями) расширяет 

свое образовательное пространство, 

рационально сочетая различные формы 

образования и 

самообразования(дополнительное, 

дистанционное и т.д.) 

 

 

4 

 

самостоятельно расширяет свое 
образовательное пространство, используя 

различные формы образования и 

самообразования (дополнительное, 

дистанционное и т.д.) 

 

 

3 

 

планирует стратегию дальнейшего 
образования, осознает систему мотивов 

дальнейшей учебной деятельности 

 

2 

 

затрудняется в дальнейших 
образовательных целях 

1 
 

Способность 

управлять своим 

познанием 

способен  самостоятельно  разработать  
и 
реализовать стратегию подготовки к 

итоговой аттестации по курсу, сознательно 

распределяет учебное время и иные 

ресурсы, умеет организовать 

дополнительные занятия по дисциплине, 

используя дополнительное образование, 

телекоммуникации, электронные учебные 

материалы 

 

 

 

4 

 

способен самостоятельно работать в 
пределах 
одной учебной дисциплины, используя 

консультации учителя, может объективно 

определить качество знаний и навыков, 

может объяснить применение тем в 

практической деятельности 

 

 

3 
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способен самостоятельно работать в 
пределах 

одной темы (модуля), может 

объяснить применение темы в 

практической деятельности 

 

2 

 

способен работать в пределах  одной 
темы (модуля) под контролем 
преподавателя 

1 
 

Навыки учебно- 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

самостоятельно выполнял проекты и 
представлял их жюри 

4 
 

самостоятельно выбирал темы и 
разрабатывал 
план работы, затруднялся в выборе 

способов получения информации работ 

 

3 

 

самостоятельно  выбирал  темы,  с  
помощью 
руководителя разрабатывал план работы 

и методы получения информации работ 

 

2 

 

самостоятельно выбирал темы 

проектных и исследовательских работ, 

но затрудняется в 

разработке стратегии деятельности 

 

1 

 

Итого 
 

до 4 баллов недостаточный уровень, 
4-7 - нормативный уровень, 

8-9 - повышенный) уровень 

 Уровень – 
…… 

Коммуникативны
е 

УУД 

Показатель Балл Результат 

Коммуникативные 

навыки получения 

и передачи 

информации 

владеет навыками делового общения, 
умеет точно выразить свою мысль, в устной 
и письменной форме, умеет подбирать 
необходимые в речевой ситуации формы 
вопросов и уточнений 

 

 

4 

 

владеет навыками делового общения, но 
не всегда умеет точно выразить свою 
мысль в устной и письменной форме, не 
всегда умеет подбирать необходимые в 
речевой ситуации формы вопросов и 
уточнений 

 

 

3 

 

умеет слушать и слышать, но не всегда 
может точно выразить свою мысль, 
затрудняется в выборе формы и способа 
выражения мысли 

 

2 

 

умеет слушать и слышать, но не всегда 
может точно выразить свою мысль 

1 
 

Реализация 

коммуникативных 

навыков для 

организации 

совместной 

деятельности 

умеет планировать и организовать 
совместную 

деятельность в определенной сфере 

4 
 

активно участвует в совместной 
деятельности, умеет поддерживать 
отношения сотрудничества 

 

3 

 

участвует в совместной деятельности, 
умеет поддерживать отношения 
сотрудничества, но нуждается в ведущем 

 

2 
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лидере 

проявляет желание участвовать в 
совместной деятельности, но
 нарушает дистанцию общения, 
создает конфликтные ситуации и т.д. 

 

1 

 

владеет навыками делового общения, 
умеет 
точно выразить свою мысль, в устной и 

письменной форме, умеет подбирать 

необходимые в речевой ситуации формы 

вопросов и уточнений 

 

 

4 

 

Итого до 3 баллов недостаточный уровень, 
3-6 - нормативный уровень, 

7-8 - повышенный) уровень 

 Уровень – 
…… 

Диагностический инструментарий мониторинга УУД 

 
Группа 

УУД 

Методика, автор Цель методики Оцениваемые УУД Периодичность 

10 кл. 11 кл. 

Познавате

льные  

 

УУД 

Методика КОТ 

- краткий 

отборочный, 

ориентировочный 

тест (В.Н. Бузин, 

Э.Ф. Вандерлик 

Измерение 

интегрального 

показателя 

сформированности 
общих 

познавательных 

способностей 

старшеклассников, 

характеристика 

сформированности 

познавательных 

способностей, 

лежащих в 

основе 

дальнейшего 

обучения, 

познавательной 

адаптации 

субъекта в мире в 

целом 

- 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 

 1 раз в уч. 

год 
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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 

Регулятивн

ые  

 

УУД 

Анкета 
«Саморегуляция» 

(Разработана на 

основе опросника 

«Саморегуляция» 

А.К. Осницкого) 

Определение 
сформированност

и и обеспеченности 

отдельных 

звеньев 

регуляции, 

самоорганизации 

-Умение 
самостоятельно 

определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность 

1 раз в 
уч. год 

1 раз в 
уч. год 

Методика 
«Уровень 

рефлексии» (Тест 

модифицирован 

на основе 

методики 

Карпова А.В. 

Определение 
уровня 
сформированност

и навыков 

рефлексии 

- Владение 
навыками 
познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

 1 раз в 
уч. год 
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«Диагностика 

рефлексии») 

мыслительных 

процессов, 

их результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения 

«Мотивация 
успеха и 

боязнь неудачи». 

Опросник 

Реана А.А. 

(МУН) 

Изучение 
сформированност

и у учащихся 

мотивации к 

достижению 

успеха (или 

избеганию 

неудачи) 

- Умение 
использовать 
все возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных целей 

и реализации 

планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях 

1 раз в 
уч. год 

 

Коммуника

тивные  

 

 УУД 

Методика 
диагностики 

самоконтроля в 

общении 

(М. Снайдер) 

Изучение уровня 
коммуникативног

о контроля 

- Умение 
продуктивно 
общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты. 

- Владение 

языковыми 

средствами - 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

1 раз в 
уч. год 

 

Методика КОС 
- 
оценки 

коммуникативны

х и 

организаторских 

склонностей 

(В.В. Синявский, 

Б.А. Федоришин) 

Выявление 
коммуникативных, 
организаторских 
склонностей 

1 раз в 
уч. год 

 

 

Тест 
коммуникативны

х умений 

Михельсона 

(Л.Михельсон) 

Определение 
уровня 
коммуникативной 

компетентности

 и качества 

сформированности 

основных 

коммуникативных 

умений 

 1 раз в 
уч. год 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

 

 Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
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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. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

 Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

 Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

 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 должны 

обязательно 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 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
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освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

 Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

 Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

экономические исследования; 

социальные исследования; 

научно-технические исследования. 

 Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

 Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

 

2.2. Программы учебных предметов,  реализуемых в МБОУ СОШ № 3 

на уровне среднего общего образования 

Содержание учебного материала 

Русский язык (базовый) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление 

иноязычных заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, 

пять человек); имеющим в своѐм составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 

своѐм составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-
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кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно 

диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлечѐнность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основныеподстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 

справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 
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Литература.(базовый урвень) 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и др. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта 

по выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилѐва и др. 

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течѐт, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 

весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живѐм, 

под собою не чуя страны…» и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идѐшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги 

в красном переплѐте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне 

голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский 

сонет», «Родная земля» и др. 

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). 
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А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я 

знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. Бондарев 

«Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А 

зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьѐв «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов 

«Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвѐртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всѐм мне хочется дойти…», «Снег 

идѐт», «Любить иных – тяжѐлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Живи и помни», «Прощание с Матѐрой» и др. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонѐк», «Я 

буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На 

столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трѐх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и 

сѐстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пѐс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришныйугор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер 

(роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и 

др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 

др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.);Ю. В. Трифонов 
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(повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские 

рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. 

Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. 

Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. 

Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампилов 

«Старший сын»; Е. В. Гришковец «Как я съел собаку»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. 

Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и еѐ дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 

Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

 

Родной (русский) язык(базовый уровень) 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура  
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, 

подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской 

орфографии.  

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с 

другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных 

слов. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
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 Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью,  научная дискуссия, политические дебаты. 

 

Родная (русская) литература  

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями:  

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 

начала).  

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; 

поколения, традиции, культура повседневности). 

 Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

 Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы). 

 Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека 

в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной 

культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся 

эстетической системы, на получение знаний об основных произведениях отечественной 

литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 
М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности. 
Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одиночества человека перед 

неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 
Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 
Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова 

и история его любви в повести. 
В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки  как символ 

далекой родины. 
Ф.А. Абрамов. «Братья и сѐстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как  олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, 

душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 
А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей за 

тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 
А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. 

Островского. 
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 Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 
Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», 

«Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в 

лирике Н.М. Рубцова. 
А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы 

современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 
Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в рассказе, опасность для 

человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 
Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 
И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. 
Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической 

цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских 

репрессий в романах. 
В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 
 
История России. 10 класс(базовый уровень) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945–2022 гг. 

 
Введение.  

Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от 

индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте 

мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование 

новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. 

Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО 

и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы 

у власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба 

против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). 

Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V 

республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской 

интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-

экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические 

кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале 

XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 

СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления 

в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 

1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны 

восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. 

Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение 

Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 
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Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба 

и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х 

– 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на 

государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская 

революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – 

начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида 

на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты 

в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-

реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. 

Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-

х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские 

кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) 

кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД 

в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. 

в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад 

СССР и восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на международной 

арене. Образование СНГ. 
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Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного 

к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном 

мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление 

позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций 

и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном 

мире. 

Обобщение 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945–2022 гг. 

Введение 

СССР В 1945–1991 гг. 

СССР в 1945–1953 гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной 

и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии 

и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение 

единоличной власти Хрущева. 
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Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование 

и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 

система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения 

в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна 

и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета 

с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений 

в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 
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Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, 

в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ 

от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. 

Новое мышление Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной 

войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой 

волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 

о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М. С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг. 

Обобщение 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2022 гг. 

 

Становление новой России (1992–1999) 
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Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен 

и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 

цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998  г. и его 

последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования 

и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица 

и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США 

и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная 

отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В. В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-

х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. 

Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба 

с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти 

и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) 

и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В. В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. 

Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и др.). Начало конституционной реформы 

(2020). 
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Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная 

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его 

результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни 

и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта 

и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние 

игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия 

для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней 

политики РФ (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО 

к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных 

соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией 

нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. 

(операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие 

направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма 

и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу 

и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. 

и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения 

российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение 

 

Алгебра и начала математического анализа.(11 класс)(углубленный уровень) 
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11 КЛАСС 
 

Числа и вычисления 
Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного 

числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел 

на координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. 

Применение комплексных чисел для решения физических и геометрических задач. 
Уравнения и неравенства 
Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы-

следствия. Равносильные неравенства. 
Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности. Решение тригонометрических неравенств.  
Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений.  
Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 
Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 
Функции и графики 
График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на 

координатной плоскости. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения 

задач с параметрами.  
Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые 

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 
Начала математического анализа 
Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической 

индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения 

математического анализа как анализа бесконечно малых. 
Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. 

Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для решения неравенств. 

Применение свойств непрерывных функций для решения задач. 
Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и физический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 
Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и 

композиции функций. 
Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке. 
Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, 

для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком. 
Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных 

функций. Правила нахождения первообразных. 
Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определѐнного интеграла по 

формуле Ньютона-Лейбница. 
Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объѐмов 

геометрических тел. 
Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование 

реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

Комбинаторика, вероятность и статистика 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. 

Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. Вероятность 

события. Сумма вероятностей несовместных событий. 
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Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. 

Произведение вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 

Вероятностное пространство.  Аксиомы  теории  вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых случайных 

величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Бинарная 

случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчинѐнных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Закон больших  чисел.  Выборочный  метод  измерения  вероятностей. 

Роль закона  больших  чисел  в  науке,  природе  и  обществе. 

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая 

значимость. Проверка простейших гипотез. 

 

Геометрия (углубленный  уровень) 
11 КЛАСС 

 

Тела вращения 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая 

поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечѐнный конус, 

сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. 

Изображение тел вращения на плоскости. Развѐртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и 

шара.  

Объѐм. Основные свойства объѐмов тел. Теорема об объѐме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неѐ. Объѐм прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды 

и конуса. Объѐм шара и шарового сегмента.  

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описанная 

около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы плоскостью. 

Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело 

вращения.  

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и еѐ частей. Подобие в 

пространстве. Отношение объѐмов, площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование 

подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических 

методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные основанию и проходящие через 

вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости. 

Векторы и координаты в пространстве 

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы 

коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенство векторов. 
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Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов, 

умножение вектора на число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на 

число. Понятие компланарные векторы. Признак компланарности трѐх векторов. Правило 

параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трѐм некомпланарным векторам. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. 

Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при 

решении геометрических задач. 

Движения в пространстве 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства 

движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная 

симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

Физика(базовый уровень) 

11 КЛАСС 

 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного 

прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, еѐ модуль и направление. 

Сила Лоренца, еѐ модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции.  
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Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

 

Раздел 5. Колебания и волны 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. 

Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник. 

Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 

Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический 

маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и 

массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединѐнных конденсатора, 

катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и 

длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических 

волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 
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Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.  

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприѐмник, телевизор, антенна, 

телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч 

света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая 

сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула 

тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных 

источников. 

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Условие наблюдения главных максимумов 

при падении монохроматического света на дифракционную решѐтку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решѐтка, 

поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света.  

Получение спектра с помощью призмы. 
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Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности 

Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

 

Раздел 7. Квантовая физика 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта.  

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Тема 2. Строение атома 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня 

энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Спонтанное и вынужденное излучение.  

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп), 

лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро 
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Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 

Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд 

ядра. Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. 

Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счѐтчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Вид звѐздного неба. Созвездия, яркие звѐзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звѐзд. Звѐзды, их основные 

характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звѐзды главной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звѐзд главной последовательности. 

Внутреннее строение звѐзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца 

и звѐзд. Этапы жизни звѐзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чѐрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого 

взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  

Нерешѐнные проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения 

Наблюдения невооружѐнным глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 

Северного полушария и яркие звѐзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной 

картине мира, роль физической теории в формировании представлений о физической картине 

мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных 

представлений о природе. 

Межпредметные связи 
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Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учѐтом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 

косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции 

на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия 

треугольников, определение площади плоских фигур и объѐма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твѐрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решѐтки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъѐмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприѐмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

Иностранный язык (английский язык ).  (базовый уровень) 

11 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Молодѐжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодѐжи в жизни 

общества. Досуг молодѐжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба.  

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Интернет-

безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные 
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особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные 

деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актѐры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог – расспрос, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, 

брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ, высказывать 

своѐ согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объѐм диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение;  

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм, графиков и(или) без их использования. 

Объѐм монологического высказывания – 14–15 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 
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контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 

уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную 

информацию с точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 

представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 

– пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объѐм текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 
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заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объѐм сообщения – 

до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) 

на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем письменного 

высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объѐм – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объѐм текста для чтения 

вслух – до 150 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды 

на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в 

том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  
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аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -

ise/-ize, -en;  

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

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

образование имѐн прилагательных 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; 

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

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

словосложение:  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование образование имѐн существительных от неопределѐнной формы глаголов (to 

run – a run); 

образование имѐн существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand); 

образование глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

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

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year.). 

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 (He looks/seems/feels happy.).  
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Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

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

where, what, why, how. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

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

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн 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 

конструкции 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). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имѐн существительных. 
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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, неопределѐнные 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.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде 

в рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учѐтом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актѐры и другие). 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

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

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 

Биология.(базовый уровень) 

11 КЛАСС  

  
Тема 1. Эволюционная биология.  
Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и еѐ место в 

биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук.  
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Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в 
палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие 
фаун и флор материков и островов.  

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 
Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. 
Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных 
метаболических путей у всех организмов.  

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущие 
силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности ресурсов, 
неопределѐнная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор).  

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и еѐ основные положения.  
Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.  
Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и 

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция.   
Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора.  
Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у 

организмов. Ароморфозы и идио-адаптации.  
Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования:  

географическое, экологическое.  
Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции.  
Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. 

Адаптивная радиация.  
Демонстрации:  
Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К. М. Бэр, Э. 

Геккель, Ф. Мюллер, А. Н. Северцов.  
Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных 

животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», 
«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», 
«Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», 
«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за 
существование», «Приспособленность организмов», «Географическое видообразование», 
«Экологическое видообразование».  

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и 
семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные 
направления эволюции», объѐмная модель «Строение головного мозга позвоночных».  

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных 
и растений», модель аппликация «Перекрѐст хромосом», влажные препараты «Развитие 
насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы 
крыльев и окраски тела).  

Лабораторные и практические работы:  
Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию».  
Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и еѐ 

относительного характера».  
Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле.  
Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения 

жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 
органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической 
эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование 
мембранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. 
Формирование основных групп живых организмов.  

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и протерозойская 
эры. Палеозойская эра и еѐ периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 
каменноугольный, пермский.  
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Мезозойская эра и еѐ периоды: триасовый, юрский, меловой.  
Кайнозойская эра и еѐ периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый.  
Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и 
вымирание групп живых организмов.  

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические 
группы организмов.  

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о происхождении 
человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. 
Систематическое положение человека.  

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и 
естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, 
речь.  

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек 
прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, 
время существования, область распространения, объѐм головного мозга, образ жизни, орудия.   

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), 
негроавстралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 
приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования.  
Единство человеческих рас. Критика расизма.  

Демонстрации:  
Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин.  
Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического 

мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», 
«Современная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения 
человека и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических находок 
предков современного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые 
современные люди», «Человеческие расы».  

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, 
питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий 
первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, 
коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений».  

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или 
краеведческий музей).  

Тема 3. Организмы и окружающая среда.  
Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований. 

Экологическое мировоззрение современного человека.  
Среды  обитания  организмов:  водная,  наземно-воздушная,  почвенная, 

внутриорганизменная.  
Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы.  
Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособления 

организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы.  
Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, 
нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 
существования организмов в природных сообществах.  

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции:  

численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности 
популяции и еѐ регуляция.  

Демонстрации:   
Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель.  
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Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», 
«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузории-
туфельки», «Пищевые цепи».  

Лабораторные и практические работы:  
Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест 

обитания».  
Тема 4. Сообщества и экологические системы.  
Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная, 

трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе.  
Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот 
веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые 
цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические 
пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, 
саморегуляции, развитие. Сукцессия.  

Природные экосистемы. Экосистемы озѐр и рек. Экосистема хвойного или 
широколиственного леса.  

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 
хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.  

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 
разнообразия на Земле.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое 
вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое 
равновесие и обратная связь в биосфере.  

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). 
Зональность биосферы. Основные биомы суши.  

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные 
экологические проблемы.  

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа 
устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их 
использование. Достижения биологии и охрана природы.  

Демонстрации:  
Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачѐв, В. И. Вернадский.  
Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные 

сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», 
«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоѐма», 
«Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники 
загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», 
«Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения 
биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере», «Озоновый 
экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе».  

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные 
сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных 
культур», гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным 
экологическим группам одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения 
охраняемых видов растений и животных.   
 

География(базовый уровень) 

11 КЛАСС 

 

Раздел 6. Регионы и страны  

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  



141  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа 
1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической информации 

(по выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на 

примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа 
1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации 

Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы 

(на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа 
1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на 

основе анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли 

международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте 

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях. 
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Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина еѐ 

возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа 

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа 

различных источников географической информации и участия России в их решении. 

Экономика.(углубленный  уровень) 

11 класс 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. 

Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из 

истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник государственного 

бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность налогов. Виды налогов. 

Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала 

налогообложения. Фискальная политика государства. 

Государство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной 

собственности. Государственное регулирование экономики. Виды национализации. Формы 

участия государства в экономике в современных условиях.  

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчѐта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 

Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система национальных 

счѐтов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. 

Социальные последствия инфляции. 
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Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и 

образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная 

трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого 

экономического роста. Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое 

развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. 

Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Абсолютные и относи- тельные преимущества. Валютные 

курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макро- экономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

 

Право(углубленный  уровень) 

 

11 класс 

 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. 

Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. 

Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право 

на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и межные права, патентное право, 

ноу-хау. 

 Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских 

прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья.  

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 

Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, 

виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная 

работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность.  

Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. 

Признаки и виды административного правонарушения. Административная ответственность и 

административные наказания.  
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Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и 

состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков.  

Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и 

обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 

участием несовершеннолетних. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. 

 

  ОБЖ  

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодѐжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодѐжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для 

паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие во флешмобе, носящем 

антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности 

при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и еѐ виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей 
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велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и 

водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения 

и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности 

для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан 

в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и 

хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных 

служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила 

безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда 

потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению 

насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Войска, 

воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 

учѐта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам 

медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 

в различных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к 

военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.  

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой 

Отечественной войне (1941–1945). Вооружѐнные Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной 

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические 
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цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные 

задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. 

Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих.  

Современное состояние Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на 

прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации – знаки отличия, почѐтные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. 

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва 

на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан 

на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы 

РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования 

ОКСИОН. 

Гражданская оборона и еѐ основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в 

области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 
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общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. 

Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание 

первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения 

при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация 

гражданского населения и еѐ виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и 

частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств 

индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приѐмы и способы выполнения спасательных 

работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, 

в горах, на водоѐмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, 

GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов 

питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об 

экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодѐжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм – 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в 

экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. 

Федеральный оперативный штаб. 
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Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической 

опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские 

угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической 

деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на 

криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. 

Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской 

направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой 

молодѐжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружѐнном нападении на образовательную организацию. 

Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного 

предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в 

толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная 

правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры 

безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни – 

сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового 

образа жизни. Преимущества правил здорового образа жизни. Способы сохранения психического 

здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную 

функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на 

демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

Информатика(базовый уровень) 

11 КЛАСС 
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Цифровая грамотность 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имѐн. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, 

гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего 

мира. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), алгоритмы 

анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом 
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перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на 

простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчѐт количества (суммы) элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) 

значения элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) 

значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.  

Информационные технологии 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку 

данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 

многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания 

устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся 

системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов 

искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного 

интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. 

 

Физическая культура.(базовый уровень) 

11 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в 

организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных 

этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье 

современного человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 

физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, 

закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни.  
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Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе 

занятий оздоровительной физической культурой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных 

периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической 

культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила 

профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой.  

Способы и приѐмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении 

мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. 

Релаксация как метод восстановления после психического и физического напряжения, 

характеристика основных методов, приѐмов и процедур, правила их проведения (методика Э. 

Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, 

синхрогимнастика по методу «Ключ»).  

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и 

проведения процедур массажа. Основные приѐмы самомассажа, их воздействие на организм 

человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности еѐ 

тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и 

дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования еѐ направленности 

по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической 

нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, 

снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приѐмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приѐмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 
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Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приѐмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе 

профессионально-ориентированной двигательной деятельности: еѐ цели и задачи, формы 

организации тренировочных занятий. Основные технические приѐмы атлетических 

единоборств и способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, 

броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных 

и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов 

к труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка.  

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально 

воздействующих упражнений, отягощѐнных весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы 

упражнений на тренажѐрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, 

перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой 

из положений стоя и сидя (вверх, вперѐд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за 

головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и 

спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с 

дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). 

Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на 

спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с 

набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей.  

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных 

положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и 

на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых 

мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного 

мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах 

правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по 

прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную 

высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и 

подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов 

спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости.  
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Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений.  

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по 

возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости.  

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты 

гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые 

игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка.  

Модуль «Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с 

разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с 

разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. 

Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя 

(лѐжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лѐжа с изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лѐжа на гимнастическом козле 

(ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на 

спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения 

руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из 

различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 

выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной 

ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия). 
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Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений 

тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом 

отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, 

выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лѐгкая атлетика» 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересечѐнной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки 

в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с 

продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и 

поочерѐдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на 

мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» 

и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта» 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъѐм ступающим и скользящим шагом, бегом, 

«лесенкой», «ѐлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперѐд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и 

на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача 

мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки 
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вперѐд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге 

и обеих ногах с продвижением вперѐд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. 

Многоскоки с последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением 

многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной 

траекторией полѐта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий 

бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся 

объѐмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперѐд и назад). 

Бег с «тенью» (повторение движений партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 

изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с 

поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке 

на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной 

ноге с продвижением вперѐд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 

вперѐд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной 

опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперѐд, назад, в приседе, с продвижением вперѐд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности. 

 

Индивидуальный проект.(базовый уровень) 

11 класс 

Введение 

Краткое повторение изученного материала 10 класса. 

Трудности реализации проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл изделия. Рефлексия. Риски проекта. Факторы 
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риска. Стартап. Анализ и сравнение проектных замыслов. Краеведческий проект. Анализ 

проектов сверстников.  

Дополнительные возможности улучшения проекта 

Изобретение. Технология. Технологические долины. Агротехнологии. Инфраструктура. 

Базовый процесс. Вспомогательные процессы. Социологический процесс. Генеральная 

совокупность. Интервью. Анкетирование. Интернет-опрос. Выборка респондентов. Ошибка 

выборки. Анкета. 

Управление оформлением и завершением проектов   

Способы и формы представления данных. Работа в сети Интернет. Компьютерная обработка 

данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов по проектной работе. Требования к оформлению проектной 

работы. Критерии анализа и оценивания проектной работы. Публичное выступление. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. 

Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы.  Подготовка 

авторского доклада.  

Презентация и защита проекта 

Представление результатов индивидуального проекта. 

Рефлексия  

Самооценка индивидуального проекта. Основные положения Государственной системы 

стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О 

стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. 

Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России. 

 

Учебный курс «Генетика» 

Введение (1 часа) 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости (1 час) 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Вклад русских и зарубежных 

ученых в развитие генетики. Современный этап развития генетики, научные достижения и 

перспективы развития. Наследственность и изменчивость как основные критерии живого.  

Основные генетические понятия: признак, ген, альтернативные признаки, доминантный и 

рецессивный признаки, аллельные гены, фенотип, генотип, гомозигота, гетерозигота, 

хромосомы, геном, чистая линия, гибриды. Генетическая символика, используемая в схемах 

скрещиваний. 

 

Раздел 1. Основные закономерности наследственности и изменчивости (5 часов)  

Г. Мендель. Закономерности наследования (1 час) 

Моногибридное скрещивание. Цитологические основы законов наследственности Г. 

Менделя.  

Закон единообразия первого поколения. Правило доминирования. Закон расщепления 

признаков. Промежуточный характер наследования признаков.  Расщепление признаков при 

неполном доминировании. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего 

скрещивания для определения генотипа особи. Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков.  

 

Взаимодействие генов (1 часа) 

Множественный аллелизм. Летальные аллели. Экспрессивность, пенетрантность аллеля. 

Плейотропия. Взаимодействие аллелей: полное доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование.  
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Наследование групп крови и резус-фактора. Болезни генетической несовместимости 

матери и плода. 

Виды взаимодействия неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия.  

 

Хромосомная теория наследственности. Сцепление генов (1 часа) 

Значение работ Т. Моргана и его учеников в изучении сцепленного наследования 

признаков. Основные положения хромосомной теории наследственности. Особенности 

наследования при сцеплении. Понятие группы сцепления. Кроссинговер. Полное и неполное 

сцепление.  Цитологические и генетические доказательства кроссинговера. Линейное 

расположение генов в хромосомах. Построение генетических карт. Сравнение генетических и 

цитологических карт.  

 

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом (1 часа) 

Различные системы определения пола у разных организмов. Хромосомный механизм 

определения пола. Половые хромосомы человека. Балансовая теория определения пола. 

Половой хроматин. Тельце Барра. Аутосомное наследование и наследование, сцепленное с 

полом. Признаки, сцепленные с половыми хромосомами. Признаки, ограниченные полом и 

зависимые от пола. 

 

Генетическая изменчивость. Виды изменчивости (1 час) 

Изменчивость. Виды изменчивости. Количественные и качественные признаки. Характер 

изменчивости признаков. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции. 

Ненаследственная изменчивость.  

Наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость.  Мутационная изменчивость. 

Мутации. Классификация мутаций: прямые и обратные мутации, вредные и полезные, ядерные 

и цитоплазматические, половые и соматические. Генные, геномные и хромосомные мутации. 

Полиплоидия и анеуплоидия.  

 

Раздел 2. Молекулярные основы наследственности (9 часов) 

Хромосомы – носители наследственной информации (1 час).  

Видовая специфичность числа и формы хромосом. Понятие о кариотипе. Морфологические 

типы хромосом. Политенные хромосомы. Денверская классификация хромосом человека. 

Кариотипирование. Методы окрашивания хромосом. Эухроматин и гетерохроматин.  

 

Структурно-функциональная организация генетического материала (1 час) 

Доказательства роли нуклеиновых кислот в передаче наследственной информации. 

Нуклеиновые кислоты, как биологические полимеры. Строение нуклеотида. Структура 

молекулы ДНК. Модель Дж. Уотсона и Ф. Крика. Принцип комплементарности. Правило 

Чаргаффа. Функция ДНК. Локализация ДНК в клетке. Связь ДНК и хромосом. Процесс 

репликации. Этапы, полуконсервативный механизм, строение репликационной вилки. 

Теломеры, особенности репликации. Повреждения ДНК и еѐ репарация. Роль репликации и 

репарации в генетической изменчивости организмов. 

 

Реализация наследственной информации в клетке. Процессы транскрипции и трансляции (2 

часа) 

Рекомбинация ДНК – механизм кроссинговера. Реализация наследственной информации в 

клетке. Процессы транскрипции и трансляции. Строение РНК. Виды РНК, особенности 

строения и функции. Отличия РНК от ДНК. Ген с точки зрения молекулярной генетики. 

Информационные взаимоотношения между ДНК, РНК и белками. Основная догма 

молекулярной биологии. Понятие экспрессии генов. Процессы транскрипции и трансляции, 

основные участники. Этапы трансляции. Генетический код и его свойства. 
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Структурная организация генов и геномов прокариот (1 час) 

Структурная организация генов и геномов прокариот. Особенности геномов бактерий. 

Строение генов прокариот. Организация генов в опероны, лактозный оперон. Регуляция работы 

генов. Плазмиды бактерий. Особенности строения и функционирования. 

 

Структурная организация генов и геномов эукариот (2 час) 

Структурная организация генов и геномов эукариот. Особенности геномов эукариот. 

Размер генома и парадокс величины С. Экзон-интронная организация генов. Семейства генов. 

Псевдогены. Мобильные генетические элементы. Горизонтальный перенос генов. Эффект 

положения гена. Регуляторные элементы генома. Процессинг мРНКу эукариот. Сплайсинг, 

альтернативный сплайсинг.  

 

Эпигенетика и генетика развития (2 час) 

Эпигенетические явления. Эпигенетические модификации ДНК и хроматина и их роль в 

регуляции экспрессии генов. Метилирование ДНК. РНК-интерференция. Геномный 

импринтинг. Эпигенетика и заболевания человека. Синдром Прадера-Вилли и синдром 

Ангельмана. 

Онтогенетика. Дифференциальная активность генов в разных тканях. Регуляция 

активности генов у эукариот. Гомеозисные гены. Понятие о генных сетях. Генетические основы 

формирования разнообразия антител. 

 

Раздел 3. Методы молекулярной генетики и биотехнологии (4 часов) 

Полимеразная цепная реакция и электрофорез (2 час) 

(Основные методы молекулярной генетики. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ее 

применение в современной генетике и медицине. Механизм, состав реакционной смеси. ПЦР в 

реальном времени. Измерение экспрессии генов. 

 

Секвенирование ДНК (2 часа) 

Секвенирование ДНК. Классический метод и методы нового поколения 

(высокопроизводительное секвенирование). Программа «Геном человека», полученные 

результаты. Биоинформатика. Геномика. Протеомика. Базы данных в генетике и молекулярной 

биологии. Компьютерный анализ в геномике. Сравнение последовательностей нуклеотидов 

различных организмов. Геносистематика. Филогенетические деревья. 

Индивидуальные различия в последовательности нуклеотидов ДНК у представителей 

одного вида. Геномная дактилоскопия. Применение в криминалистике, определение родства. 

 

Раздел 4. Генетика человека (9 часов) 

Наследственные заболевания человека. Хромосомные болезни (1 час) 

Классификация наследственных болезней человека. Хромосомные болезни – причины, 

особенности наследования, классификация. 

Примеры синдромов с числовыми и структурными нарушениями аутосом (синдром Дауна, 

синдром Эдвардса, синдром Патау). Синдромы с числовыми и структурными нарушениями 

половых хромосом (синдром Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром 

трисомии Х, синдром дисомииY - хромосомы). Синдромы, вызванные хромосомными 

мутациями (синдром кошачьего крика).  

 

Генные болезни человека (1 час) 

Генные болезни человека и их причины. Особенности наследования генных заболеваний. 

Классификация генных болезней. Моногенные и мультифакториальные заболевания. 

Характеристика основных генных болезней (фенилкетонурия, муковисцидоз, 

миодистрофияДюшена, синдром Марфана, синдром Мартина-Белл, адреногенитальный 

синдром, синдром Морриса). Понятие об орфанных (редких) заболеваниях. Характеристика 
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основных орфанных заболеваний (мукополисахаридоз, синдром Элерса-Данлоса, СМА). 

Проблемы лечения орфанных заболеваний. 

 

Молекулярные основы некоторых генетических заболеваний (1 час) 

Внеядерная наследственность. Особенности митохондриального и пластидного 

наследования. Митохондриальные болезни – причины, особенности наследования. Болезни с 

наследственной предрасположенностью. Генетические основы канцерогенеза. Теории 

возникновения опухолей. Онкогены и гены-супрессоры опухолевого роста. Понятие об 

апоптозе. Нарушение апоптоза при канцерогенезе. Современные методы выявления рака и 

предрасположенности к нему. Методы лечения онкологических заболеваний.  

 

Методы изучения генетики человека (1 час) 

Цитогенетический, близнецовый, биохимический, популяционно-статистический, 

генеалогический, молекулярно-генетический методы. Характеристика методов и их применение 

в современной медицине. Основные принципы составления и анализа родословных. Типы 

наследованиях признаков – аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, Х-сцепленный 

доминантный, Х-сцепленный рецессивный, Y-сцепленный. Особенности родословных при 

каждом типе наследования. Недостатки генеалогического метода изучения генетики человека. 

 

Методы клинической диагностики и профилактики наследственных заболеваний (2 часа) 

Методы клинической диагностики и профилактики наследственных заболеваний. 

Принципы клинической диагностики наследственных болезней. Современные методы 

диагностики хромосомных и генных заболеваний, а также предрасположенности к 

наследственным заболеваниям. Инвазивные и неинвазивные методы. Кариотипирование. 

Анализ кариограмм в норме и патологии. Неонатальный скрининг наследственных болезней 

обмена.  

Генетические основы профилактики наследственной патологии. Виды профилактики. 

Медико-генетическое консультирование, пренатальная диагностика, преимплантационная 

диагностика, периконцепционная профилактика. 

 

Персонализированная медицина и генная терапия. Спортивная генетика (2 часа) 

Персонализированная медицина и генная терапия. Генетический паспорт человека.  

Выявление индивидуальных особенностей метаболизма (непереносимость лактозы, алкоголя). 

Персонализированная (персонифицированная) медицина. Индивидуальный подбор 

лекарственных средств. Фармакогенетика. 

Молекулярно-генетические маркеры спортивных задатков и генетическое тестирование в 

спорте. Генетические аспекты тренируемости спортсменов. Генный допинг. Отличия 

распространенности генетических вариантов у разных наций.  Генная терапия. Генетическая 

модификация клеток человека. Методы введения чужеродной ДНК в клетки. Успехи генной 

терапии. Биоэтические вопросы. 

 

Генетические основы патогенеза диагностики и профилактики вирусных инфекций (1час) 

Генетика вирусов. ДНК-содержащие и РНК-содержание вирусы. Жизненный цикл вируса. 

Литический и лизогенный цикл развития вируса.  

Семейство коронавирусов. Особенности строения, основные представители семейства. 

Заболевания, вызываемые коронавирусами. Профилактика коронавирусной инфекции. 

Современные молекулярно-генетические методы диагностики вирусных инфекций. 

Иммунопрофилактика вирусных инфекций. Виды вакцин.  

 

Раздел 5. Генетика популяций (2часа) 

Основные закономерности генетической популяции 2часа 
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Насыщенность популяций мутациями, их частота и распространение. Балансированный 

полиморфизм. Статистические методы изучения генетики популяций. Закон и формулы Харди-

Вайнберга. Генетический груз. Действие отбора на частоты генов. Миграции. Дрейф генов. 

Эффект основателя. Геногеография групп крови, аномальных гемоглобинов. Генофонд 

популяции. 

 

Раздел 6. «Генетические основы селекции и биотехнологии» (4 часа) 

Классические методы селекции (1 час) 

Генетические основы селекции. Изменчивость как материал для отбора. Использование 

индуцированных мутаций, комбинативной изменчивости, полиплоидии в селекции. Понятие о 

породе, сорте, штамме.  

Системы скрещиваний в селекции растений и животных. Инбридинг. Аутбридинг. 

Отдаленная гибридизация. Пути преодоления нескрещиваемости. Явление гетерозиса и его 

генетические механизмы. Методы отбора: индивидуальный и массовый отбор. Отбор по 

фенотипу и генотипу (оценка по родословной и качеству потомства). Влияние условий внешней 

среды на эффективность отбора.  

 

Современные методы селекции (1 час) 

Применение молекулярно-генетических методов в селекции растений и животных. 

Молекулярно-генетические маркеры. Отбор растений и животных с заданными признаками. 

Генетическая паспортизация сортов растений и пород животных. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) – цели создания, перспективы использования. Этапы 

создания ГМО. Общие правила проверки безопасности ГМО. Контроль за распространением 

ГМО.  

 

Биотехнология. Генная инженерия (1 час). 

История развития биотехнологии и генной инженерии. Вклад в медицину – создание 

лекарственных препаратов и вакцин. Методы генной инженерии. Организмы и ферменты, 

используемые в генной инженерии.  

Этапы создания рекомбинантных ДНК. Трансформация бактерий. Отбор 

трансформированных клеток. Технология редактирования геномов – общие представления, 

перспективы использования для лечения наследственных заболеваний. Биоэтические вопросы.  

 

Клеточная инженерия (1 час)  

Клеточная инженерия. Задачи, методы и объекты клеточной инженерии.  

Понятие и сущность клонирования. Природные и искусственные клоны. Методика 

клонирования, история развития.  Проблема получения идентичной копии клонированного 

животного. Использование клонирования для восстановления исчезнувших видов. 

Моделирование болезней человека на животных. Гуманизированные животные. Подходы к 

клонированию человека: репродуктивное клонирование и терапевтическое клонирование. 

Терапевтическое клонирование и его перспективы в медицине. Отношение к клонированию в 

обществе. Законодательство о клонировании человека. 

 

Учебный курс Работа над сочинением-рассуждением. 

Содержание программы 

Введение (2 ч.) 
Цели и задачи курса. Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по 

русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная 

версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 
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Языковые нормы (1 ч.) 

Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 

Текст (3 ч.) 

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые 

отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и 

дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи (2 ч.) 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок 

при определении типов речи. Работа с текстами. 

Функциональные стили речи (2 ч.) 
Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение ошибок 

при определении стиля текста. Работа с текстами. 

Изобразительно-выразительные средства языка (3 ч.) Речь. Языковые средства 

выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. Работа с текстами. 

Коммуникативная компетенция (21 ч.) 

Виды информации в тексте. Информационная обработка текста. Употребление языковых 

средств. Работа с текстами. 

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. Работа с 

текстами. 

Формулировка проблем исходного текста. Типы проблем. Способы выявления проблемы. 

Типовые конструкции для формулирования проблемы. Типичные ошибки при формулировании 

проблемы. авторской позиции по проблеме. Работа с текстами. 

Комментарий к проблеме. Типы информации в тексте. Введение цитат в текст сочинения. 

Прямая и косвенная речь. Типовые конструкции для комментирования проблемы. Типичные 

ошибки при комментарии проблемы. Работа с текстами. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Средства выражения позиции 

автора. Автор и рассказчик. Типовые конструкции для выражения авторской позиции. Типовые 

ошибки при формулировании авторской позиции. Работа с текстами. 

Выражение собственного мнения. Виды аргументов, их «ценность». Структура аргумента. 

Источники аргументации. Типичные ошибки аргументации. Создание «банка аргументов». 

Работа с текстами. 

Композиция сочинения. Композиционное единство при создании собственного текста. 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их 

предупреждение. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

Основные средства связи между предложениями в тексте. Виды и формы вступления. Виды 

заключения. Работа с текстами. 

Речевое оформление сочинения. Точность и выразительность языка. Соблюдение 

орфографических, пунктуационных, этических, языковых и речевых норм современного языка. 

Соблюдение фактологических норм в фоновом материале. Работа с текстами. 

 

2.3Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 3 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 
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культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  МБОУ СОШ №3 разработана с 

учѐтом культурно-исторических, этнических, социально- экономических, демографических 

и иных особенностей  Донского края, запросов семей и других субъектов образовательной 

деятельности и предусматривает формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьѐй, организациями дополнительного образования, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

Программа обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Донского края, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характера профессиональных предпочтений. 

Также обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на основной ступени общего образования.  

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования  

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Анализ работы школы показывает наличие позитивных возможностей для решения 

задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных тенденций:  

• постоянное повышение квалификации административного и 

педагогического состава в области психологии, педагогических инновационных 

технологий; 

• ориентация педагогического коллектива на создание адекватных психолого 
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педагогических условий для саморазвития сложных групп учащихся; внедрение 

здоровьесберегающих технологий; 

• наличие ресурсов (человеческих, материальных) для развития системы 

дополнительного образования; 

• наличие информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; 

• ориентация педагогического коллектива на инновационные формы 

деятельности; 

• вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную 

деятельность школы. 

Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целостное 

интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освоение фундаментальных основ 

современного гуманитарного, естественнонаучного знания, достижение требований 

государственного образовательного стандарта, формирование социального опыта, 

осознание социально-профессиональных мотиваций, расширение возможных 

направлений полноценного созидательного участия в культурной жизни школы и 

общества в целом; и их родителей (законных представителей): комфортная 

гуманистическая школьная среда, обеспечивающая формирование позитивных, 

познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное образование, развитие 

способностей учащихся, подготовка их к решению жизненных и профессиональных 

проблем. 

Данная Программа является документом, определяющим воспитательную 

деятельность школы. 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 

обучающихся: 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  МБОУ 

СОШ №3 при получении  среднего общего образования является  социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,    активного,   

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации,подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка 

обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации на уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ №3 реализуются в 

сферах: 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования - базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования ; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями»;  

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

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

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с 

целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная  солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) в МБОУ СОШ №3 используются: 

♦ туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 
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познавательная и другие виды деятельности; 

♦ туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре 

родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных 

концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием 

сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и 

патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

♦ общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие 

у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

♦ этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое); 

♦ детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

♦ воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

♦ взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

♦ обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

♦ 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; 

♦ способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

♦ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

♦ 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); 

♦ компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

♦ развитие культуры межнационального общения; 

♦ развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 
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♦ уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

♦ ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

♦ добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

♦ дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 

разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм  и осуществления нравственного 

выбора и иные разновидности занятий; 

♦ потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

♦ сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

♦ формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции 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; 

♦ развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

♦ формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

♦ формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

♦ в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

♦ в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

♦ с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений 

к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение  самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

♦ воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

♦ реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
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формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

♦ формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

♦ формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

♦ формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью - как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового питания; 

♦ содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

♦ проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

♦ индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, 

врачами, людьми, получившими общественное признание); 

♦ массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в 

них детей; 

♦ потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

♦ формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

♦ развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

♦ воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений.  

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре используются: 

♦ художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 



169  

♦ экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 

♦ потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения 

к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

♦ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

♦ формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

♦ воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

♦ формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются: 

♦ познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности; 

♦ формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями, формирование информационных банков - с 

использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, 

деловых игр; 

♦ потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 

условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность МБОУ СОШ № 3 представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

♦ на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

♦ при формировании уклада жизни МБОУ СОШ №3, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

♦ в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

♦ в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 

♦ с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т. д.), 

♦ с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 
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одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

♦ обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

♦ включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

♦ основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

♦ учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся МБОУ СОШ №3 

осуществляется в рамках их участия: 

♦ деятельность в органах ученического самоуправления (Совет учащихся 

школы, совет класса); 

♦ сотрудничество со школьными и городскими СМИ (школьная газета «Третье 

измерение», школьный сайт, и др.); 

♦ подготовка и проведение социальных опросов по различным актуальным 

темам; 

♦ участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

праздников, театрализованных представлений, конкурсов, диспутов, соревнований, 

интеллектуальных игр, выставок и пр.); 

♦ участие в общественных объединениях, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей (Российское 

движение школьников, «Юнармия», «Молодая волна», «ЮИД», «Команда губернатора», 

« Молодежное правительство»); 

♦ участие в социальных, гражданско-патриотических акциях, в экологических 

и трудовых десантах («Сохрани дерево», «Школьный двор»),; 

♦ организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении («День пожилого человека», акция  

«Обелиск», «Поздравление ветеранов», «Письмо солдату», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», др.). 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

          Для организации  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

 Школы  

 семьи 

 общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации 

 учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

 СМИ 

Социальные партнѐры школы: 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 
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искренности. Примером традиционного содружества выступает связь между МБОУ СОШ 

№3, СДЮСШ «Ника», ЦВР, ЦДДТ, музыкальной школой, городским и районным ДК. В 

рамках традиционного содружества реализуется технология различных интеллектуальных 

игр, проектов. 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ СОШ №3 

являются следующие: 

Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(«Ярмарка профессий», «Профессиональные пробы», «Дни открытых дверей», экскурсии на 

предприятия, программа «Билет  в будущее»,тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования, виртуальные экскурсии). 

Метод публичной демонстрации (предметные недели, День защитника Отечества, 

Дни самоуправления). 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач (деловые игры, военно-спортивные игры, Дни самоуправления, 

олимпиады по предметам, проектная деятельность. 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности в МБОУ 

СОШ №3 предусматривают объединение участников образовательных отношений в 

практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения(особенно в период ЕГЭ). 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник, спортивные 

соревнования. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; использование возможностей профильных организаций - медицинских, 
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правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель.  

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые 

учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 

Могут быть реализованы в следующих формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - 

спортивных клубов, лечебных учреждений, библиотек и др.); 

- внутренней (получение информации организуется в школе, при этом один 

коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные уроки, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории 
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и традициях своего народа. 

 
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

         Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся - один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме; 

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только  в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни. 

 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

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

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

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- 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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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; 
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- 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 — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний 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 отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучиеобучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
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безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.3.7. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в МБОУ СОШ №3 сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях: 

♦ степень учета в образовательной деятельности МБОУ СОШ №3 состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической культурой; 

♦ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

♦ реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

♦ уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

♦ согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,  

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 

♦ степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах); 

♦ реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг 

к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

♦ согласованность с педагогом-психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

♦ степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 
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содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в 

освоении обучающимися содержания образования); 

♦ уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся; 

♦ реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 

♦ обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

♦ согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке 

к итоговой государственной аттестации. 

♦ степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

♦ степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

♦ степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

♦ степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

♦ интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик; 

♦ согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

♦ степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

♦ степень реальности достижений МБОУ СОШ №3 в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в 

профессиональной деятельности. Ежегодно от 70% до 80% выпускников продолжают 
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обучение в Высших учебных заведениях 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

11 КЛАССЫ 

  2023 - год педагога и наставника России 
2024 - год 300-летия российской науки 

 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний, единый классный час.  11 1.09.2023 ЗДВР, учитель музыки, актив 

школы, кл. руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. День окончания Второй мировой 

войны 

11 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

11 сентябрь Учитель ОБЖ, классные 

руководители,  психолог и 

социальный педагог  

День Здоровья 11 8 сентября Учителя физкультуры 

Мероприятия, посвященные 86 –годовщине образования Ростовской области. 11 сентябрь Классные руководители, зав. 

библиотекой м. Соколова 

Международный День учителя. Праздничное мероприятие «Учителями 

славится Россия» День самоуправления, концертная программа. 

11 октябрь ЗДВР, актив школы  

Месячник правовых знаний. Защита проектов. Встречи с работниками прокуратуры и 

представителями правоохранительных органов. Конкурс социальной рекламы «Чистые 

руки». 

11 

октябрь 

ЗДВР, психолог и социальный 

педагог, кл. руководители, 

учителя ФК. 

День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 11 октябрь Классные руководители, 
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интернет: «Мы умные пользователи Интернета» . социальный педагог  

День народного единства. Участие в гражданско-патриотических акциях. 

Конкурс роликов и плакатов «От содружества к единству» 

11 октябрь Старшая вожатая, актив школы 

День матери в России. Мероприятия ко дню матери «Святость материнства» 11 25.11.2023 Классные руководители 

Участие в сетевой волонтерской акции «#СТОПВИЧСПИД», посвященный 
Международному дню борьбы со СПИДом. Акция «Красная лента» 

11 1.12.2023 Старшая вожатая, актив школы 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. «Урок России» 11 декабрь Классные руководители 

Новогодние огоньки   11 декабрь ЗДВР, классные руководители 

Месячник военно-патриотической работы « Память зажигает сердца» (уроки 

мужества, конкурс открыток «С днем защитника Отечества», конкурс смотра 

строя и песни , участие в гражданско- патриотических акциях ко Дню 

освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков 

11 февраль ЗДВР, ст вожатая, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Международный Женский день 8 Марта. Классные часы, конкурс открыток 

«С 8 Марта», Праздничный концерт «В этот день особенный», посвящѐнный 

8 Марта 

11 март ЗДВР, уч. музыки, актив школы  

 

День космонавтики, Научно-практическая конференция « Тихий Дон 

покоряет галактику» 

11 апрель Классные руководители 

9 Мая – День Победы. День воинской славы России. Организация 

празднования  Дня Победы, акции «Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!»,  проект «Окна Победы» 

11 май Советник, классные 

руководители. 

Торжественная линейка «Последний звонок» 11 май ЗДВР, классные руководители. 

Торжественное мероприятие «Выпускной» 11 июнь ЗДВР, классный руководитель 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 11 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Праздничные мероприятия к Дню России 11 12.06.2024 Старшая вожатая, актив школы 

Участие в районной акции  «Дню памяти и скорби» 11 22.06.2024 Старшая вожатая, актив школы 

День молодежи 11 27 июня Старшая вожатая, актив школы 

Курсы внеурочной деятельности и доп. образования 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности и доп. образования 

Внешкольные мероприятия 
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 Дела, события, мероприятия  К

лассы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 проведения 

 ноевремя 

 проведения 

 Ответственные 

 Мероприятия, организуемые социальными партнерами  1
1 

В течение года  ЗДВР, классные 
руководители, Советник 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

сроки 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение обязанностей. 11 сентябрь Классные руководители 

Выдвижение кандидатур от классов в ученическое самоуправление, 

обсуждение вопросов, голосование и т.п. 

11 сентябрь Старшая вожатая  

Совет Актива РДДМ 11 1 раз в месяц Советник по воспитанию 

Участие во Всероссийских, Региональных, муниципальных 

проектах, Акциях, мероприятиях 

11 По плану 

РДДМ 

Актив РДДМ, Советник по 

воспитанию 

Работа в соответствии с обязанностями 11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 11 май Классные руководители 

Социальное партнерство 

 Дела, события, мероприятия  К
лассы 

 Ориенти

ровочное 

 время 

 проведе

ния 

 Ответственные 

 Акции, проекты, внеклассные мероприятия, организуемые социальными 

партнерами 

 1
0-11 

 В 
течение года 

 ЗДВР, советник 

Профориентация 

  Ориентировочн  
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Дела, события, мероприятия Классы  ое 

время  

проведения 

Ответственные 

Общероссийская база вакансий "Работа в России", "Справочник профессий" 11 Сентябрь-май Классные руководители 

Всероссийский урок занятости 11 октябрь Классные руководители 

Профориентационные онлайн-экскурсии по предприятиям РО 11 Сентябрь-май Классные руководители 

Мероприятия в рамках профориентационного декадника (встречи с 

представителями различных профессий, мастер-классы и т.д.)  

 

11 ноябрь ЗДВР, классные руководители 

Онлайн уроки «ПроеКТОриЯ» https://proektoria.online/ 11 Сентябрь-май Классные руководители 

«Шоу профессий» открытый урок (онлайн) 11 Сентябрь-май Классные руководители 

Областной День профориентации молодежи « Сделай свой выбор». Защита 

баннеров «Я в рабочие пойду» 

11 Март Педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях, проводимых в рамках «Большой перемены» 11 Сентябрь-май Классные руководители 

Встречи с сотрудниками ГКУ РО «ЦЗН города Красный Сулин» 11  ЗДВР, классные руководители 

 Занятия в рамках проекта по профминимуму «Билет в будущее»  1
1 

Раз в неделю Классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение статей, рассказов, стихов, репортажей на страницах  школьной 

газеты «Третье измерение» 

11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 11 В течение года Классные руководители 

Размещение, статей, репортажей на страницах  местной газеты 

«Красносулинский вестник», школьном сайте и ВК 

11 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Дни единых действий РДДМ 11 По плану Актив РДДМ, Советник по 

https://proektoria.online/
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РДДМ воспитанию 

Участие в Проекте «Большая перемена» 11 По плану 

РДДМ 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Всероссийская акция «Кросс наций» 11 16 сентября Учителя физкультуры 

Участие Юнармейцев в патриотических мероприятиях 11 В течение 

года 

Ст. вожатая 

Участие во Всероссийских проектах по активностям РДДМ - 

https://xn-- 90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

11 По плану 

РДДМ 

Классные руководители 

Участие в благотворительных акциях 11 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в проекте «Добро не уходит на каникулы» 11 По плану 

РДДМ 

Классные руководители 

Предметно-пространственная среда 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

 1
1 

 В 
течение года 

 Учитель ИЗО, 

библиотекарь, классные 

руководители 

 Оформление классных уголков  1
1 

 Сентябр
ь  

 Классные руководители 

 Трудовые десанты по уборке территории школы  1
1 

 В 
течение года 

 Классные руководители 

 Участие в фотоконкурсах разных уровней.  1
1 

 В 
течение года 

 Классные руководители 

 Выпуск стенгазет и плакатов к разным памятным датам.  1
1 

 В 
течение года 

 Классные руководители. 

 Участие в конкурсе плакатов «Мы за ЗОЖ»  1
1 

 Март   Классные руководители 

 Участие в конкурсе плакатов «Летопись войны»  1  Май   Классные руководители 
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1 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 11 Октябрь, март Директор школы, классные 

руководители 

Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях 11 В течение года Классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

11 По 

необходимости 

ЗДВР, классные руководители, 

педагог-психолог и 

социальный педагог  

Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, социальные 

сети 

11 В течение года Классные руководители, 

администрация школы 

 

Индивидуальные консультации и беседы 11 В течение года Классные руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

11 По 

необходимости 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

Диагностика семей вновь прибывших учащихся, выявление асоциальных 

семей 

11 Сентябрь, 
январь, май 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

Встречи родителей с приглашенными специалистами: социальным 

работником, психологом, врачами, инспекторами ПДН, ГАИ ГИБДД 

11 В течение 
года 

ЗДВР, классные руководители, 

педагог-психолог,социальный 

педагог и пригашенные 

специалисты 

Профилактика и безопасность 

 Дела, события, мероприятия  К
лассы 

 Ориенти

ровочное 

 время 

 проведе

ния 

 Ответственные 

 Привлечение учащихся к кружковой и внеурочной деятельности.  1
1 

 Сентябр
ь  

 Классные руководители 
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 Месячник правового воспитания 

 несовершеннолетних (по отдельному плану) 

 1
1 

 Декабрь   ЗДВР, активисты школы 

 Встречи с инспектором ПДН и работником ГИБДД с целью 

профилактики правонарушений несовершеннолетними 

 1
1 

 По 

 согласов

анию в 

течение года 

 ЗДВР. 

 Организация работы службы медиации (по отдельному плану)  1
1 

 В 
течение года 

 Педагог – психолог. 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей- предметников) 

 Дела, события, мероприятия  К
ласс
ы 

 Ориенти

ровочное 

 время 

 проведе

ния 

 Ответственные 

 Организация и проведение уроков с использованием материала, 

ориентированного на формирование навыков жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная компетентность). 

 1
1 

 В 
течение года 

 Педагог - психолог, 

учителя - предметники 

 
Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
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2.4. Программа коррекционной работы в МБОУ СОШ №3. 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Программа предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, в том числе 

вариативные формы получения образования и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения по общеобразовательной программе среднего общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения или обучения в 

классе. Сочетание этих форм позволяет выбрать наиболее эффективную форму для каждого 

конкретного ребенка. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы.  

Цель программы – создание специальных условий, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности, для достижения планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися лицея, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 выявлять своевременно детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определить особые образовательные потребности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
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физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Планируемые результаты: 

 диагностические портреты детей (карты психолого-педагогической диагностики)  

 индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

 составление индивидуальных рекомендаций по созданию специальных условий 

для успешного освоения образовательной программы обучающихся 

 построение индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

 успешная социально-психологическая адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей 

 совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной программы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  

в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, групп). 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
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1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка вновь прибывших обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Программа коррекционной работы разработана в рамках основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 3 и является логическим 

продолжением программы коррекционной работы, разработанной для учащихся основной 

школы. 

Общий контроль за реализацией программы коррекционной работы осуществляет 

директор школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по учебно-

воспитательной работе и по воспитательной работе. 

В реализации коррекционной программы  задействованы: 

 обучающиеся 

  администрация школы 

 педагог-психолог 

 социальный педагог 

 медицинский работник школы 

 классные руководители 

  учителя-предметники 

 педагоги дополнительного образования 

 родители обучающихся 

Система комплексного  психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

в рамках введения ФГОС СОО. 

Комплексное индивидуально ориентированное психолого-педагогическое 

сопровождение в условиях образовательного процесса вдетей с особыми образовательными 
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потребностями с учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии) включает в 

себя: 

- работу психолого-педагогического консилиума (ППк); 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

-оказание психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

и детям-инвалидам; 

- организацию индивидуальных педагогических маршрутов (разработку 

адаптированных программ); 

- организацию педагогического взаимодействия. 

Диагностическое направление 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. Диагностика 

может быть индивидуальной и групповой. 

В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается 

к специалистам (педагогу-психологу, учителю-логопеду и т.д.). 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей; 

 изучение истории развития ребенка; 

 изучение работ ребенка; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом или физическом развитии обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 анализ материалов обследования; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования; 

 выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка 
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навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 

и др. 

 

План-график диагностической деятельности 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, проведение их комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Срок

и 

Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Особенности 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями,наблюдение 

классного 

руководителя, анализ 

работ обучающихся 

  

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

корректировка банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

логопед 

Углубленная 

диагностика вновь 

прибывших детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Педагогическая 

диагностика 

сентябрь Педагог-

психолог,  

Учитель-

предметник 
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Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Адаптированная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Создание 

адаптированной 

программы 

сентябрь Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровне 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 Сентябрь - 

октябрь 

 Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционное направление 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями и 

детьми-инвалидами основной образовательной программы среднего общего образования 

направлено на  обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия;  

 предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

 обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
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деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения является организация групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 

ОВЗ. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки  Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Организовать 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

адаптированные 

программы 

учителей; 

усвоение учебного 

материала 

обучающимся; 

социализация 

ребенка. 

корректировка 

адаптированных программ 

 

по итогам 1 

полугодия 

Заместитель 

директора по УР 

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

педагог-

организатор. 

Организовать 

психологическое и 

лсопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

коррекционные 

программы 

специалистов; 

позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4.Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В течение 

уч.года. 

Результаты 

работы по 

итогам 

полугодия. 

Педагог-

психолог. 
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 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом с обучающимися по мере 

выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

 

План-график коррекционно-развивающей деятельности 

Медицинская коррекция не является самостоятельной формой, а осуществляется как 

элемент занятия через его содержание или организацию 

Направление Цель Форма Содержание 

Предполагае

мый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки, 

внеурочные и 

внеучебные 

занятия 

реализация 

программ 

коррекционных 

занятий, 

осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

освоение 

обучающими

ся 

образователь

ной 

программы 

Психологическая 

коррекция 

коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ  

сформирован

ность 

психических 

процессов, 

необходимых 

для освоения 

образователь

ной 

программы 

Медицинская 

коррекция 

содействие по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся 

Упражнения и 

методы обучения, 

рекомендованные 

медицинскими 

работниками и 

узкими 

специалистами 

Выполнение 

рекомендаций 

медицинских 

работников и 

узких 

специалистов 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихс

я 

Консультативное направление 

Консультативная работа направлена на решение тех проблем, с которыми к 

специалистам обращаются учителя, учащиеся, родители. Консультативная работа может 

включать в себя групповое и индивидуальное консультирование. 
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Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

План-график консультативной деятельности 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственн

ые 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

1. 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 



195  

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Заместитель 

директора по УР 

 

Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – направлена на формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 

общении. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе

мые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработка адаптированной  

программы по предмету. 

Участие в реализации проекта 

«Вместе учимся милосердию». 

Беседы с родителями по 

формированию толерантных 

отношений между участниками 

инклюзивного образовательного 

процесса. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябр

ь 

Заместитель 

директора по УР 

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитив

ная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

 

Профилактическое направление 

Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 
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вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка и осуществление развивающих 

программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; выявление 

психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения 

в интеллектуальном или личностном развитии; предупреждение возможных осложнений в 

связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности). 

 

План-график профилактической деятельности 

Задачи 

(направле

ния) 

деятельно

сти 

Планируем

ые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Создание 

условий 

для 

сохранени

я и 

укреплени

я здоровья 

обучающи

хся с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

  

 Стабильное 

состояние 

здоровья. 

Предупрежде

ние 

заболеваний, 

в том числе 

сезонных. 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

  

В течение 

года по 

запросам 

участников 

образователь

ного процесса 

Заместитель 

директора по УР 

Классный 

руководитель 

педагог-

психолог 

 

 

Просветительско-образовательное направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
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работников; различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

План-график просветительско-образовательной деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

занятий с 

элементами 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

учитель –логопед 

педагог – психолог 

социальный 

педагог 

заместитель 

директора по УР 

другие организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития,обучения 

и воспитания 

данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

  

  

учитель –логопед 

педагог – психолог 

социальный 

педагог 

заместитель 

директора по УР  

другие организации 

Работа с родителями обучающихся 

Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и обучения 

ребенка.  

Сроки Содержание работы с родителями обучающегося 

1 четверть Анкетирование родителей (законных представителей) на предмет 

родительско-детских отношений 

Консультация родителей (законных представителей) по поводу трудностей 

в адаптации . Выработка общих путей решения проблемы . 

Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей. 
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2 четверть Собеседование с родителями по итогам проделанной работы, знакомство с 

результатами мониторинга. 

Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля родительско - детских 

отношений. 

3 четверть 

 

Консультация родителей по поводу трудностей ученика в учебе, его 

психологической неготовности к обучению, поиск путей решения проблемы. 

Родительский всеобуч: Родители 11 классов. Тема «Как помочь ребѐнку 

подготовиться к итоговой аттестации» 

4 четверть Знакомство родителей с итогами мониторинга.  

Выявление положительной тенденции в проделанной работе. 

Профориентационное направление 

Основные цели, которые предстоит решить в процессе обучения: в общеобразовательном 

учреждении 

Обеспечить предметов программы полного общего образования; 

Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 

и потребностями; 

Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ профессионального образования.  

Проблема выбора профессии представляет собой достаточно сложную проблему как для 

учащихся, так и для их родителей. Многим впервые в жизни предстоит совершить столь 

серьезный шаг, от которого во многом будет зависеть судьба старшеклассников. 

Проблема состоит и в том, что будущие выпускники не всегда представляют условия 

труда их дальнейшей работы и связанные с этим показатели здоровья (хирургу приходится 

подолгу стоять, журналисту много ходить и уметь налаживать контакты с людьми и.т.д.) 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена 

на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным 

самоопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию 

вариантов профессиональных жизненных путей.  

Задачи психологического содействия  

1.Определение реальной проблемы профессионального самоопределения 

2.Комплексное изучение индивидуально-психологических особенностей личности 

3.Формирование компетентного отражения мира профессий и образа выбираемой 

профессии 

4. Сопоставление идеального и реального образа профессии, формирование мотивации 

профессионального выбора, коррекция неадекватной самооценки 

5. Коррекция профессионального выбора 

Техники профконсультирования: 

1.Беседа, интервью, анкетирование 
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2. Диагностика ценностных ориентаций, личностных особенностей, интересов, 

склонностей, способностей 

3. Диагностические и профориентационные игры, тренинги профессионального 

самоопределения. 

4.Тренинги, дискуссии, изучение профессионально важных качеств, входное и итоговое 

изучение ПВК, профессиональная рефлексия.  

5. Составление планов профессионального развития, альтернативных сценариев 

профессионального становления и т.д. 

Социально–педагогическое направление 

Цель: создание условий, способствующих эмоциональному благополучию ребенка, и 

оказание социально-педагогической помощи его родителям.  

Задачи : 

 выявить личностные особенности детей с ОВЗ (социально-эмоциональное развитие, 

межличностные отношения, нарушения нравственного развития и др.);  

 изучить теоретические и технологические основы процесса социально-психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

 совершенствовать коммуникативные формы поведения и навыки адекватного общения 

учащихся;  

 развивать у родителей навыки самоанализа, преодоления психологических барьеров, 

формирования позитивной самооценки. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: занятия (внеурочные индивидуальные и  групповые); беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогами класса, в случае необходимости с медицинским работником, 

а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  
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Психотерапевтическая работа с семьей. 

 Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей 

в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Особенности образовательных программ для детей с ОВЗ 

Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в себя, в том числе и 

наличие или отсутствие инвалидности определяет и значительную вариативность специальных 

образовательных условий распределенных по различным ресурсным сферам (материально-

техническое обеспечение, включая и архитектурные условия, кадровое, информационное, 

программно-методическое и т. п.). 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных образовательных 

условий: начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до частно-

специфических и индивидуально-ориентированных, определяющих эффективность реализации 

образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в полном соответствии с 

его конкретными особенностями и образовательными возможностями. 

Процесс образования детей с ОВЗ, специфичен, поскольку адресован разнородной 

группе школьников имеющих не только общие, но и особые образовательные потребности. 

Диапазон различий в развитии этих детей в целом и каждой категории в отдельности столь 

велик, что единый итоговый уровень школьного образования невозможен. 

Существуют три уровня школьного образования с точки зрения результатов обучения: 

один из них является цензовым, т. е. сопоставимым с уровнем основного и/или полного общего 

образования здоровых сверстников, два других уровня принципиально не сопоставимы с 

цензом. 

Для обучающихся с ОВЗ  уровень школьного образования на третьем уровне только 

цензовый, который соответствует уровню образования здоровых сверстников к моменту 

окончания школы, предполагая при этом и удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ как в «академическом» компоненте, так и в области жизненной 

компетенции ребѐнка. 

Итак, в образовании детей с ОВЗ выделяются: 

•  конечный (итоговый) уровень школьного образования; 

• результаты образования на каждой ступени; 

•  условия получения образования. 

В соответствии с установленной структурой коррекционной программы определяются 

специальные требования к результатам обучения по отношению к каждой категории детей с 

ОВЗ при завершении каждой ступени школьного образования. 

Подход к оценке знаний и умений ребѐнка по «академическому» компоненту 

предлагается в целом сохранить в его традиционном виде применительно ко всем вариантам 

стандарта. При этом учѐт особых образовательных потребностей ребѐнка с ОВЗ предполагает 
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введение специальной системы оценок. Подобная система необходима для выявления и оценки 

даже минимальных шагов в развитии активности и продвижении ребѐнка в освоении 

образовательной программы, оценки собственно коррекционного эффекта обучения и 

обеспечения возможности гибкой индивидуальной корректировки плана дальнейшего 

формирования академических знаний, умений и навыков в выбранной области образования. 

«Академические» достижения ребѐнка отражают степень его оснащѐнности тем запасом 

знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать нужные ему для социального 

развития и личной реализации. «Академические» достижения рассматриваются как часть 

будущей целостной оценки качества образования, получаемого ребѐнком с ОВЗ. 

Для оценки другой составляющей (результатов развития жизненной компетенции 

ребѐнка) используется ПМПк. Он объединяет представителей всех заинтересованных 

участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребѐнком, включая членов 

его семьи. Задачей ПМПк является выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в 

сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребѐнка и динамики его 

развития в повседневной жизни. Результаты анализа представляются в форме удобных и 

понятных всем членам ПМПк текстах, характеризующих наличный уровень жизненной 

компетенции. Результаты проведѐнного анализа обобщаются по следующим позициям: 

•  адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

•  способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, о своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

•  владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

•  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

•  осмысление и дифференциация картины мира, еѐ временно-пространственной 

организации; 

•  осмысление социального окружения, своего места в нѐм, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Образование ребѐнка с ОВЗ может считаться качественным и удовлетворять взрослых 

при условии продвижения ребѐнка по обоим направлениям — «академическому» и 

«жизненной компетенции». Соотношение продвижения ребѐнка по этим двум направлениям 

является определяющим для оценки качества образования.. 

Итак, требования к результатам образования представляются для каждой категории 

детей с ОВЗ и дифференцируются в соответствии с вариантами ФГОС. 

Таблица 1 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Развитие у ребѐнка Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 
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адекватных 

представлений о 

собственных возмож-

ностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрос-

лыми по вопросам меди-

цинского сопровождения 

и создания специальных 

условий для пребывания в 

школе, представлений о 

своих нуждах и правах в 

организации обучения 

чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приѐме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях (слуховой аппарат,  специальное кресло, памперсы). 

Понимание ребѐнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении — это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений (меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит ...; 

извините, эту прививку мне делать нельзя; извините, сладкие 

фрукты мне нельзя; у меня аллергия на ...). 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

(Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого 

шрифта. / Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не 

вижу вашего лица.) 

Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС применительно к каждой 

категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

Таблица 2 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребѐнка и укрепление 

веры в свои силы в овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту 

Освоение правил устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, 

чистка и ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей. 

Формирование понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-разному 

Представления об устройстве 

домашней жизни. Умение 

включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то 

областях домашней жизни 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в Представления об устройстве 
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повседневной жизни класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими детьми 

школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в 

случае затруднений, 

ориентироваться в расписании 

занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать 

посильное участие в них, брать на 

себя ответственность. Прогресс 

ребѐнка в этом направлении 

Формирование стремления и потребности участвовать в 

устройстве праздника, понимания значения праздника 

дома и в школе, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают разными 

Стремление ребѐнка участвовать в 

подготовке и проведении 

праздника, прогресс в этом 

направлении 

Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС применительно к каждой 

категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребѐнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т. д 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребѐнка в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели 

Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС применительно к каждой 

категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

Таблица 4 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению  

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального Адекватность бытового поведения ребѐнка с 
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взаимодействия ребѐнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности  

точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной кар-

тины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребѐнка. 

Формирование умения ребѐнка 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком 

Умение ребѐнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и школе, вести себя в соответствии 

этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в 

жаркий летний день и т. д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и школе, соответствовать этому 

порядку 

Формирование внимания и интереса 

ребѐнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребѐнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии 

с миром, понимание собственной ре-

зультативности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребѐнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация и 

др.) 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение 

принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 
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Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС применительно к каждой 

категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению  

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Таблица 5 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального 

статуса, со взрослыми разного возраста и 

детьми (старшими, младшими, сверстниками), 

со знакомыми и незнакомыми людьми 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, 

в магазине, в очереди и т. д. 

Освоение необходимых ребѐнку 

социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые 

в окружении ребѐнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребѐнка в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

Эти требования конкретизируются применительно к каждой категории детей в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 3, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 
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профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 3 предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей  

с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ № 3 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение 

 В том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса); 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специалисты, которые обеспечивают процесс сопровождение детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в МБОУ СОШ № 3 

Должность в штатном 

расписании 

Количество 

специалистов 
Педагог-психолог 1 человек 
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Социальный педагог  1 человек 

Логопед  1 человек 

Дефектолог  1 человек 

Тьютер  1 человек 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №3 

Пояснительная записка  

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3, разработанной в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой среднего общего образования, рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2023-2024 учебный год №24/2 и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 начинается 01.09.2023 и заканчивается 24.05.2024. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2516 

часов (не более 37 часов в неделю). 

Продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 11 класса проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  11 

классе – 34 часа. . 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательные 

учебные предметы «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». 

Учебный план не предусматривает преподавание и изучение предмета «Второй 

иностранный язык» в рамках обязательной предметной области «Иностранные языки», так как 

родители в заявлениях не выразили желания изучать учебный предмет. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

является обязательным и выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

В соответствии с рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2023-2024 учебный год №24/2 « Общеобразовательная организация вправе до 01 

сентября 2025 года реализовывать учебный план соответствующего профиля обучения для 

обучающихся, принятых на обучение на уровень среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО, утвержденного приказом Минпросвещения России от 17.05.2012 № 413 (в 

редакции приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС СОО - 2012). 

Таким образом, обучающиеся 11 классов в 2023-2024 учебном году завершают обучение на 

уровне среднего общего образования по учебным планам, соответствующим ФГОС СОО - 2012 

(для 12 классов – в 2024-2025 учебном году).» 
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Обучающиеся 11 класса согласно анкетированию выбирали социально-гуманитарный 

профиль. Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются предметы  из предметных областей «Математика и 

информатика», «Общественные науки».  Учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «География», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«ОБЖ», «Физическая культура», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская),  

изучаются на базовом уровне.  «Экономика», «Право», «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия» на углубленном уровне.  

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3.  

Предметы, курсы Классы 
Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 11 Контрольная работа 

Литература 11 Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) 11 Контрольная работа 

Алгебра 11 Контрольная работа 

Геометрия 11 Контрольная работа 

Информатика 11 Индивидуальный проект 

История 11 Контрольная работа 

Право  11 Тестовая работа  

Экономика  11 Тестовая работа  

География 11 Тестовая работа  

Физика 11 Контрольная работа, 

Биология 11 Тестовая работа 

Физическая культура 11 Сдача нормативов  

Основы безопасности жизнедеятельности 11 Творческий проект 

Индивидуальный проект 
11 Защита индивидуального 

проекта 

Учебный курс «Генетика» 11 Тестовая работа 

Учебный курс  «Работа  над сочинением –

рассуждением» 

11 Творческая работа 
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Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года.
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Недельный учебный план МБОУ СОШ №3 на уровне среднего общего образования  

11 класс 

Cоциально-экономический  профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 

класс  

2022-

2023 

11 

класс  

2023-

2024 

Итого 

Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 0,5 1 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 1 

Математика и 

информатика  

Алгебра  и начала 

математического 

анализа   

У 4 4 12 

Геометрия  У 2 2 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 1 

Биология Б 1 1 2 

Физика Б 2 2 4 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Право  У 2 2 4 

Экономика У 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект  1 1 2 

Итого 31 30 61 

Курсы по выбору 
Область «Естественные науки «Биология» 

Учебный курс «Генетика» 
ЭК 1 1 2 

Область «Русский язык и литература»  Учебный 

курс «Работа  над сочинением -рассуждением» 
ЭК 1 1 2 

ИТОГО недельная нагрузка 33 32 65 
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Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 

33 32 65 

Количество учебных недель  34 34  

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 для 11 класса на 2023/24 учебный год при 

пятидневной учебной неделе 

1. Организация образовательной деятельности  СОО в МБОУ СОШ №3 осуществляется по полугодиям в 

11 классе. 

2. Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 недели. 

3. Учебный год в МБОУ СОШ №3 начинается 1 сентября.  

4. Учебный год в МБОУ СОШ №3 для 11класса  заканчивается 24 мая.  

5. Продолжительность учебных полугодий для 11 класса составляет: 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I полугодие  01.09.2023 29.12.2023 16 недель  

II полугодие 09.01.2024 24.05.2024 18 недель 

Итого в учебном году 34 недели   

6. Продолжительность каникул составляет: 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул 

в календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы**для 

11 класса 
01.07.2024 31.08.2024 62 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

В 2024 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.08.2023 N 1314 "О переносе выходных 

дней в 2024 году" переносятся следующие выходные дни: 

 с субботы 6 января на пятницу 10 мая; 

 с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля. 

Суббота 27 апреля 2024 года станет в 2024 году рабочим днем. 

С учетом переноса выходных дней в 2024 году "новогодние каникулы"  продлятся 10 дней - с 30 декабря 

2023 года по 8 января 2024 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 

1 мая, с 9 по 12 мая. 
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7. Продолжительность урока 

Период учебной деятельности 11-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

8. Расписание звонков и перемен 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.30 – 09.10 10 минут 

2 09.20 – 10.00 20 минут 

3 10.20 – 11.00 20 минут 

4 11.20 – 12.00 10 минут 

5 12.10 – 12.50 10 минут 

6 13.00 – 13.40 10 минут 

7 13.50 – 14.30 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 15:00 

 

9. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка в академических 

часах 

11-й класс 

Урочная 34 

Внеурочная  До 10 

 

10. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки со 02.05.2024        по    22.05.2024 учебный          года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

11. Государственная итоговая аттестация обучающихся. 

ГИА проводится согласно расписанию, утвержденному Минпросвещения и Рособрнадзором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

214 
 

 



 

215 
 

3.2. План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования . 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы являются полнота, 

целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность между ступенями и классами 

(годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с учетом реальных возможностей и 

запросов обучающихся. 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной программы школы 

является образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной 

системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся школы в соответствии с основными образовательными программами 

учреждения, создание условий для  проявления и развития детьми своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных и 

развивающих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся; 

 расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными программами; 

 формирование и развитие умений применять знания на практике; 

 воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к жизни в 

обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

природе, семье. 

 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деяельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов.  

Общий объем внеурочной деятельности до 10 часов в неделю. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы; гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую детельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 
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Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 
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Недельный учебный  план среднего общего образования МБОУ СОШ № 3 

внеурочной деятельности 

11 классы 
 

Направление ВД Название ВД Руководитель 

Количество 

часов в неделю                         

11 

Социальное 

Самосовершенствование личности Кощеева О.Н. 1 

Профориентация «Билет в будущее» Ищенко Л.А. 1 

Проектная деятельность Субботин В.В. 1 

Школа волонтера Кравцова Ж.В. 1 

Общекультурное  Традиционные праздники школы Голикова О.Г. 2 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 
Ищенко Л.А.           1 

Общеинтеллектуальное 

Подготовка к ОГЭ      Усова О. Ю. 1 

Занимательная химия Гуцуляк Л.П. = 

Спортивно-оздоровительное Юнармия Фирсов А.Н.(РЦВР) = 

ИТОГО количество часов   по классам:  10 

 

 

Содержание рабочих программ по внеурочной деятельности . Приложение №1 
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3.3. Система условий реализации ООП СОО МБОУ СОШ № 3. 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям ООП СОО МБОУ СОШ № 3 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

 

3.3.1.Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО МБОУ СОШ № 3. 

МБОУ СОШ № 3  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой.  

Штатное расписание составлено и утверждено в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. Укомплектованность штата – 100%. Образовательный ценз педагогических 

работников соответствует требованиям, предъявляемым к кадровому составу общеобразовательной 

организации данного вида. 100% педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность на уровне среднего общего образования имеют высшее профессиональное образование. 

У педагогических работников, реализующих ООП СОО МБОУ СОШ № 3, сформированы 

основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивирования  

обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационно-

поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные 

источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных 

потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, 

выполнение ими индивидуального проекта;  

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи;  

– интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения окончил) 

 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

1. В

ы

б 

Выборный 

Сергей 

Сергеевич  

ГОУ ВПО 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет РИНХ 

Педагог 

(учитель 

иностранного 

языка) 

Диплом о профессиональной переподготовке. 21.03.2023г 

 

2.  

Гаркуша 

Дмитрий 

Иванович 

2017 

Высшее 

Донской 

государственный 

технический 

университет  

Бакалавр 

физической 

культуры 

«Здоровьесберегающие технологии в работе учителя физкультуры» ООО 

«ВЕЛЕС», 72 ч, 12.10.2020 

Методика обучения в начальной школе игре в шахматы в рамках реализации 

ФГОС НОО. «Высшая школа делового администрирования»,72ч., 26.08.2021 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» Академия реализации государственной политики и 

профессионального образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 36ч., 12.05.2022 

«Современный урок для детей с ограниченными возможностями здоровья как 

одна из форм реализации ФГОС» Автономная  некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»-72ч. 14.09.2022 

Педагог по предмету «Шахматы» школьного Центра образования «Точка роста» 

в рамках дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическая практика в образовательном учреждении» ,72ч, 25.04.2022 

 

3.  
Гуцуляк Лариса 

Петровна 

1988 

Киевский 

государственный 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск «Учитель химии: современные методы и 

технологии преподавание предмета по ФГОС ООО и ФГОС СОО» , 144 ч 

25.02.22 
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университет им. 

Шевченко 

 

АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск « Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами в соответствии с ФГОС» , 144 ч 06.10.22 

Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования министерства просвещения Российской 

Федерации «Использование современного учебного оборудования в центрах 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста», 36 ч. 09.07.2022 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения» Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования-18ч.-26.05.2022 

 

4.  
Ищенко Лариса 

Александровна 

1985 

Высшее,   

Ростовский 

Государственный 

Университет  

 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии  и 

химии 

 «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников ( в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (биология), 112 час.,27.04.2021., г. Москва 

«Совершенствование предметно-методических компетенций учителя биологии 

как ресурс качества образования в условиях обновленного ФГОС ООО»- 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования.36ч.-18.03.2022 

 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения» Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования-18ч.-11.04.2022 

«Использование современного учебного оборудования в центрах образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»-

«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования министерства просвещения Российской 

Федерации»-36ч, 09.06.2022 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования-
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―Обновленные ФГОС: предметное содержание и развитие функциональной 

грамотности обучающихся», 36 ч, 13.01.2023г (нет в папке) 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя (биологии)», 36 ч., 31.03.2023г. 

 «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 

72ч., 23.01.2022г. 

5.  
Кощеева Оксана 

Николаевна 

 

2007 

Высшее, 

ЮФУ,  

 

ФГБОУ ВО 

"ЮРГПУ 

им.М.И. 

Платова" 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Историк, 

преподаватель 

истории 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

Дополнительное профессионального образования «Управление образованием» 

по проблеме «Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой 

аттестации обучающихся образовательных учреждений в форме ЕГЭ» РИПК и 

ППРО, 72 часа 29.01.2021 Г  

Дополнительное профессионального образования  «Управление образованием в 

условиях введения ФГОС  общего образования» по проблеме «Формирование 

внутренней системы оценки качества образования ОУ в условиях ВПР, ГИА, 

РISA» РИПК и ППРО, 72 ч, 19.03.2021  

«Преподавание учебного курса «Индивидуальный проект» в 10-11 классах и 

организация внеурочной деятельности по выполнению обучающимися учебных 

проектов в соответствии с требованиями ФГОС», 16ч.,19.09.2020 

Дополнительное профессионального образования  «Методическое 

сопровождение профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации национального проекта «Образование» и национальной системы 

учительского роста» РИПК и ППРО, 36 час. 24.09.2021  

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя истории и 

обществознания в рамках НСУР»- Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования-144ч., 17.12.2021  

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения» Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования-18ч.-11.04.2022  

«Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 
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обучающихся образовательных учреждений в форме ЕГЭ»- Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования-72ч., 04.03.2022  

«Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС»-«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования министерства 

просвещения Российской Федерации»-36ч, 04.07.2022г  

«Методические подходы к оцениванию развернутых ответов экзаменационных 

работ участников ОГЭ по обществознанию»- Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»-72ч, 08.04.2022  

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя (обществознание)», 36ч., 26.05.2023г.  

6.  

Новодранова 

Инна 

Леонидовна 

1996 

Высшее 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 1996 г. 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

Федеральное государственное  автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства  просвещения РФ «Совершенствование предметных 

и методических компетенций педагогических работников в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего», 112 ч,  30 ноября 2020.  

«Теоретические и методологические основы преподавания информатики с 

учетом требований ФГОС ООО»-ООО «Инфоурок»-108ч, 22.12.2021+ 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения» Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования-18ч.-11.04.2022+ 

 

«Финансовая грамотность в математике» РАНХ и ГС , 24 ч, 18.11.22 

Реализация требований обновленных ФГОС ООО,ФГОС СОО в работе учителя 

(математики)», 36ч., 12.05.2023г 
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7.  
Ненашкина 

Анна Игоревна 

2010г, ГОУ ВПО 

«Южно-

Российский 

государственный 

технический 

университет 

(НПИ)» 

Учитель физики 

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое 

образование» с присвоением квалификации педагог, ООО Велес, г. Таганрог, 

512 часов, 7.10.2019 

 «Современный урок физики для детей с ОВЗ как одна из форм реализации 

ФГОС» Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»72ч.-

02.08.2022+ 

«Современный урок физики в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО» » Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»72ч.-

02.08.2022+ 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения» Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования-18ч.-11.04.2022+ 

«Использование современного учебного оборудования в центрах образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»-

«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования министерства просвещения Российской 

Федерации»-36ч, 09.06.2022+ 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя (физики)», 36ч., 12.05.2023 

8.  
Сазоова Мария   

Анатольевна 
 

Математика и 

информатика  

Профессиональная переподготовка ООО «Учитель -Инфо «Учитель 

информатики и физики»11.09.2023. 252 ч 

ООО «Учитель –Инфо «Внедрение федеральной адаптированной 

образовательной программ начального общего образования и основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ(ФАОП НОО , ФАОП ООО): требования и 

особенности организации образовательного процесса» 13.09.23,72 ч 

9.  

Слюсарь 

Наталия 

Юрьевна 

1994 

Высшее 

Одесский 

Государственный 

университет 

Преподаватель 

географии 

«Адаптация рабочей программы педагога для обучающихся с ОВЗ» ,16 часов. 

Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» От. 11.09.2020 г. 
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«Современный урок географии в соответствии с требованиями  ФГОС ООО  и 

СОО» Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»», 72 час, 09.03. 2021г.  

 

«Современный урок химии в соответствии с требованиями  ФГОС ООО  и 

СОО» Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»», 72 час, 09.09. 2020г.  

 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения» Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования-18ч.-11.04.2022 

«Проектирование современного урока географии в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС ООО и СОО» » Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»»,72ч.,-01.04.2022 

 

«Школа современного учителя географии: достижения российской науки» 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации», 

60ч.,24.04.2023г.   

10.  
Субботин 

Валерий 

Валерьевич 

 

Учитель истории 

и 

обществознания 

«Современные подходы к преподаванию истории и обществознания в 

общеобразовательной школе». ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов» 30 июня 2020 

 

―Деятельность педагога при организации работы с обучающимися ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» (72 Ч) ». ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

03.11.2020 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения» Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования-18ч.-11.04.2022 
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11.  
Тренева Ксения 

Валерьевна 

2012 

Высшее, 

Южно-Российский 

гуманитарный 

институт 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

«Медиация в образовательной организации, ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 72 часа, 27.03.2020 

«Психологические аспекты сопровождения дистанционного образования» 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» 108 часов, 09.10.2020 

«Навыки ведения профилактической деятельности. Формы и методы 

своевременного выявления первичных признаков злоупотребления  

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования : проектирование 

психоактивными веществами» ООО УНО ПО и ДПО «Профиль», 16 часов, 

30.10.2020 
«Внеурочная  деятельность и реализация» , ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 72 часа, 17.02.2021 

«Арт-терапевтические методы: терапия камнями как эффективный метод 

работы с детьми»-ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки»-72ч. 03.09.2022г. 

«Сказкотерапия в работе с детьми и подростками»- Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»-108ч,  22.08.2022г. 

12.  
Трофимова 

Анжелика 

Александровна 

1997 

Среднее – 

специальное 

Ростовское – на – 

Дону высшее  

педагогическое 

училище № 1  

 

Учитель 

начальных 

классов со 

специализацией 

«Учитель 

обслуживающег

о труда в 

основной 

школе» 

  

Технологи педагогической деятельности учителя начальных классов в рамках  

требований ФГОС НОО. ООО Велес, 144 часа,  24.07.2019  

 

Современные технологи и инновационные формы работы в рамках внеурочной 

деятельности (театральное искусство), ООО Велес, Г. Таганрог, 144 часа, 

24.07.2019  
«Технология и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Основы безопасности жизнедеятельности») в рамках ФГОС , 144 

12.10.2020 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения» Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования-18ч.-11.04.2022 

«Обновленный ФГОС НОО: предметное содержание и развитие 

функциональной грамотности обучающихся»36ч.,- 22.04.2022г. 

13.  Усова Ольга 1995 Русский язык и  
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Юрьевна Высшее 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт 1995 г. 

литература 

 

ФГОС критериальный подход к оцениванию задания с развернутым ответом 

участников ГИА -9 по русскому языку, ГБУДПО РО РИПКППРО, 72 часа, 

22.11.2019 

«Фоксфорд» «Преподавание литературы 19 века в рамках ФГОС: как помочь 

полюбить чтение» 72 ч, 28 .03.2021  

Актуальные психлого педагогические вопросы реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ «Фоксфорд»,108 ч.,7.07.2021 

Особенности преподавания учебного предмета «Родной (русский) язык», 

«Родная (русская) литература»»,72ч.,»  Мой университет» 

«Подготовка обучающихся к ОГЭ по русскому языку в рамках ФГОС»-ООО 

«Фоксфорд»г. Москва72ч. 26.07.2022 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения» Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования-18ч.-11.04.2022 

«Методика обучения дисциплине «Русский язык и литература» в основной 

средней школе в условиях реализации обновленных ФГОС ООО и СОО» 

ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки», 72ч., 17.06.2023г. 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ СОШ № 3 является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям 

в системе образования в целом.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основании 

утвержденного перспективного плана повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников МБОУ СОШ № 3на 2023-2024гг.  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КАТЕГОРИИ УЧИТЕЛЕЙ  

МБОУ СОШ №3. 

 

 
Фамилия, имя, 
отчество 

Наименование 
должности 

категори
я 

Приказ  2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Кощеева Оксана 

Николаевна 

учитель  В 
№ 941 МОРО от 

20.11.2020г 

  ноябрь    

Зам.дир. по УР соотв. Приказ № 106-к от 

20.11.2020 

  ноябрь    

Выборный Сергей 

Сергеевич 

учитель      сентяб

рь 

   

Новодранова Инна 

Леонидовна 

учитель  В № 1074 по МОРО от 

22.10.2022 

    октяб

рь 

 

Усова Ольга 

Юрьевна 

учитель  В № 1303 МОРО от 

23.12.2022 г. 

    декаб

рь 

 

Субботин Валерий 

Валерьевич 

учитель  1 № 941 МОРО 

от20.11.2020г 

  ноябрь    

Ищенко Лариса 

Александровна 

учитель  В №308 МОРО от 

24.04.2020г 

  апрель    

Трофимова 

Анжелика 

Александровна 

учитель  В № 207 МОРО 

22.03.2019 

 март     

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

В № 207 МОРО 

22.03.2019 

      

Гаркуша Дмитрий 
Иванович 

учитель  1 № 40 от 21.02.2020   Феврал
ь  

   

Слюсарь Наталия 

Юрьевна 

учитель  В № 387 МОРО от 

01.06.2020 

  июнь    

Тренева Ксения 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

1 Приказ МО РО № 

1043 от 26.11.2021 

   нояб

рь 

  

Ненашкина Анна 

Игоревна 

Учитель  Соот.дол

ж 

Приказ № 52.2 - к от 

31.08.2021 

   авгус

т 

  

Сазонова Мария 

Анатольевна 

Учитель     сентяб

рь 

   

 

В МБОУ СОШ № 3созданы условия:  

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а 

также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;  

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  
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– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда;  

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников;  

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

Педагоги МБОУ СОШ № 3 стремятся к повышению квалификации по различным актуальным 

проблемам современного образования. 

Педагоги МБОУ СОШ № 3 используют различные формы повышения квалификации:  

‒ участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах;  

‒ дистанционное образование;  

‒ участие в различных педагогических проектах;  

‒ создание и публикация методических материалов на сайтах педагогических сообществ и в 

периодических изданиях;  

‒ участие в научно-практических конференциях, видеоконференциях, в вебинарах.  

Кадровая политика МБОУ СОШ № 3направлена на укрепление и развитие кадрового потенциала, 

способного обеспечить высокий уровень подготовки выпускников в соответствии с современными 

тенденциями развития российского образования, профилем деятельности образовательной организации, 

стратегией его развития. 78 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ 

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. 

3.3.2Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

ВМБОУСОШ№6созданыпсихолого-педагогическиеусловия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к основному уровню общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового школьного возраста в 

юношеский; 

• формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностиучастников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
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Основные формы сопровождения 

 
 

 развивающая работа 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

ого образа жизни 

 

 

 

 

-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 

сферы деятельности 

 

сверстников 

оуправления 

-педагогическая поддержка учащихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во 

внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с 

новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как 

учебное групповое сотрудничество, проектно- исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференциис постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования т.к. меняется мотивация, учеба 

приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

разного рода трудности. 

Важной составляющей является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно 
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осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися 

и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), тематические 

педсоветы, семинары, практические занятия. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей(законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительскиесобрания,консультациипедагоговиспециалистов,психолого-педагогические консилиумы, 

посещение внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся МБОУ 

СОШ № 3относятся:  

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– дифференциация и индивидуализация обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

 

3.3.2Психолого-педагогическое сопровождение педагогов МБОУ СОШ № 3 

       Важной составляющей деятельности лицея является психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания 
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комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов МБОУ СОШ № 3  

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами.  

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия с привлечением специалистов ГБУ ДО РИПК и ПРО. 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения. 

 

Индивидуальный  

уровень 

Групповой 

уровень 

Уровень класса Уровень 

образовательно

й организации 

Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

- индивидуальная 

коррекционная работа 

с учащимися по 

формированию 

стрессоустойчивого 

поведения, 

преодолению фобий и 
т.п. 

-проведение 

тренингов; 

организация 

тематических 

и 

профилактических 

занятий; 

-проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися 

класса; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических 

пауз в учебное 

время 

- проведение 

общешкольных 

тематических 

собраний для 

родителей 

обучающихся; 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого- 

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого- 

педагогической 
службы 

-профилактическая 

работа

 

по 

формированию 

устойчивых 

навыков здорового  и безопасного образа жизни 

-организация 

тематических 

классных

 часо

в, акций по 

пропаганде ЗОЖ 

и профилактике 

ПАВ; 

- организация 

встреч- бесед со 

специалистами 

- организация 

общешкольных 

мероприятий 

(акций, 

месячников и 

др.), 

направленных на 

пропаганду 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Развитие экологической культуры 
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-оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

мероприятий 

-организация 

практикумов, 

направленных

 

на развитие 

экологической 

культуры 

-организация 

участия в 

природоохранных 

акциях и 

мероприятиях по 

благоустройству 

школьного 

пространства 

школы; 

- мониторинг 

уровня 

сформированност

и экологической 

культуры 

обучающихся 

класса 

- организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 
экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких, 

как социальные 

проекты, акции 

и пр.) 

Выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

-диагностика и 
дифференцирование 

особых 

образовательных 

потребностей; 

-организация 

коррекционно- 

развивающей работы с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения; 

-организация 

психолого- 

педагогической 

поддержки одаренных 

детей; 

- формирование ИУП 

- проведение 

групповых тренингов 

в соответствии со 

статусом особых 

образовательных 

потребностей 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- организации 

участия в 

мероприятиях, 

раскрывающих 

потенциал 

одаренных детей 

(конкурсы, 

олимпиады и т.д.) 

- организация 

консультативной 

помощи 

педагогам; 

- организация 

мероприятий, 

раскрывающих 

потенциал 

одаренных детей 

(олимпиады, 

проектно- 

исследовательская 

деятельность, 

предметные 

недели и т.д.) 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

-проведение 
диагностики на выбор 

будущей профессии; 

-оказание 

консультативной 

помощи; 

-организация 

профессиональной 

пробы 

- психологические 

тренинги 

готовности к 

профессионально

му 

самоопределению 

- организация 

профориентационных 

мероприятий в 

классе; 

- экскурсии на 

предприятия; 

- встречи и беседы с 

представителями 

различных 

профессий 

- организация и 

сопровождение 

общешкольных 

мероприятий 

профориентацио

нной 

направленности 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 
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-диагностика и 
консультирование по 

вопросам трудностей 

общения 

- тренинги 

виртуального и 

реального общения; 

- моделирование 

решения 

проблемных 

ситуаций 

- формирование 

сплоченности 

классного 

коллектива, 

межличностных 

отношений в 

классе 

- определение 
стратегии 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

- формирован

ие правил 

коммуникативно

го этикета 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования  в  МБОУ СОШ №3 выделяют следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательной организации.  

Система психологического сопровождения в  МБОУ СОШ №3  строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МБОУ СОШ № 3  являются:  

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ СОШ № 3  ;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Организация психолого–педагогического сопровождения на ступени среднего общего 

образования включает программы профилактики и коррекции повышенной тревожности и 

утомляемости, развития навыков стрессоустойчивости и саморегуляции обучающихся, а также 

активное внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.  

3.3.3 Финансово-экономические условия реализации ООП СОО 

в МБОУ СОШ №3 

         Финансовое обеспечение реализации образовательной программы для среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается Муниципальном задании общеобразовательного учреждения на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

          Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) муниципальной (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

           Финансовое обеспечение реализации образовательной программы для среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 (далее по тексту Учреждение) учреждения осуществляется исходя 
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из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

             Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования в общеобразовательном учреждении осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти Российской Федерации, Ростовской 

области. 

             Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего 

образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу для среднего 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из бюджета Красносулинского района). 

              Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

            В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации общей образовательной 

программы общего образования. 

                 Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 Межбюджетные отношения (бюджет Ростовской области – бюджет Красносулинского района); 

Внутрибюджетные отношения (бюджет Красносулинского района – Учреждение); 

Общеобразовательная организация. 

          Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

- Сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы для среднего общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 

- Возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

Ростовской области – бюджет Красносулинского района), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (бюджет Красносулинского района – Учреждение) и общеобразовательной организации. 
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            Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда 

и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

            Финансовое обеспечение реализации образовательной программы для среднего общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции ЗПР, ТНР. 

             Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

Ростовской области, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников Учреждения, включаемые органами государственной власти Ростовской области в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в Ростовской области. 

            В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательной организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

            Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств Учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

Ростовской области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 3. 

              В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

1. фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. (Значение стимулирующей 

части определяется образовательной организацией самостоятельно); 

2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 

3. Оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала, должно быть не 

менее 70 % от общего объема фонда оплаты труда; 

4. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей - общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника. 

            Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 3, Положением о критериях оценки 

эффективности деятельности педагогов МБОУ СОШ № 3 в которых определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования. В них включаются:  

1. Динамика учебных достижений обучающихся; 

2. Активность их участия во внеурочной деятельности; 

3. Использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  
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4. Участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

              Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными 

и муниципальными нормативными правовыми актами. 

             В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиального органа управления Учреждения - Педагогической комиссии. 

              Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы для среднего общего образования 

Учреждение: 

1. Проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2. Устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы для среднего 

общего образования; 

3. Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы для среднего общего образования; 

4. Соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 

ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы для среднего общего образования; 

5. Разрабатывает механизм   взаимодействия   между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляться: 

1. На основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий 

в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе Учреждения; 

2. За счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся МБОУ СОШ № 3 широкого спектра программ внеурочной 

деятельности 

              Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

муниципальных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

               Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образовательной 

программы для среднего общего образования определяет нормативные затраты муниципального 

образования, связанных с оказанием муниципальной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, муниципальных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации (ст. 2 п. 10). 
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               Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Учреждением на очередной год. 

             При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

                     Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы муниципальной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством.  

                 Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, 

необходимое для оказания единицы муниципальной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативными актами Ростовской области или органа 

исполнительной власти. 

                 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (вспомогательного, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании муниципальной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному директором учреждения, с 

учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

                 Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 

услуг. 

                  Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы муниципальной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

                 Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 

1. Нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

2. Нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

3. Нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

4. Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; 

5. Прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

          Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО МБОУ СОШ №3 
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Материально-технические условия реализации ООП отвечают характеристикам современного 

образования, позволяют обеспечить реализацию образовательных потребностей обучающихся (по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта).  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также: 

 - требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

общего образования, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966 (ред. от 27.11.2014) «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 - постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской федерации 03.03.2011г., № 19992); 

 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10» 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений»;  

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

- аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом особенностей реализации средней  

общей образовательной программы в образовательном учреждении. 

             МБОУ СОШ № 3 располагается в двух-этажном кирпичном здании (год постройки 1937) 

общая площадь помещения 2 574,4 кв.м. В Учреждении имеются: 

 

№ 

п/п 

Наименование помещений Количество единиц Общая площадь кв.м 

1 Актовый зал 1 177,0 

2 Спортивный зал 1 143,0 

3 Столовая / зал для приема 

пищи 

1 113,0 

5 Кабинеты основ 

информатики и 

вычислительной техники 

2 110,0 

6 Предметные кабинеты 9 394,0 

7 Музей  1 32,0 

8 Медицинский кабинет 1 7,0 

9 Кабинет педагога - 1 13,0 
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психолога 

10 Оборудованная 

территория для реализации 

раздела «Легкая атлетика» 

1 13,0 

 

 

Материально-техническое оснащение МБОУ СОШ № 3 

 

 

№ 

п/п 

Компонент 

инфраструктуры 

Количество  Оборудование и оснащение 

1 

 

Актовый зал 1 В соответствии с требованиями 

2 Спортивный зал 1 В соответствии с требованиями 

3 Столовая / зал для 

приема пищи 

1 В соответствии с требованиями 

4 Кабинеты основ 

информатики и 

вычислительной 

техники 

2 - Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты; 

- Учебно-методические материалы; 

- Рабочие программы учителя; 

- Дидактические и раздаточные 

материалы; 

- Традиционные и инновационно - 

коммуникационные средства: 

1. компьютер учителя, 

2. интерактивная доска, 

3. принтер,  

4. ноутбуки, компьютера для учеников 

5. проектор, 

6. маркерная доска, 

7. оборудованная компьютерная сеть, 

- Кабинеты оснащены всей 

необходимой ученической мебелью; 

- Книжные шкафы; 

- Тумба для хранения плакатов; 

- Письменный стол учителя; 

- Стул учителя. 

5 Предметные кабинеты 9 - Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты; 

- Учебно-методические материалы; 

- Рабочие программы учителя; 

- Дидактические и раздаточные 

материалы; 

- Традиционные и инновационно - 

коммуникационные средства: 

1. компьютер учителя, 

2. интерактивная доска, 
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3. принтер,  

4. проектор, 

5. маркерная доска, 

6. оборудованная компьютерная сеть, 

7. фотоаппарат, 

- Кабинеты оснащены всей 

необходимой ученической мебелью; 

- Книжные шкафы; 

- Тумба для хранения плакатов; 

- Письменный стол учителя; 

- Стул учителя. 

8. Бактерицидный рециркулятор, для 

обеззараживания воздуха. 

9. Куллер 

6 Музей  1 В соответствии с требованиями 

7 Медицинский кабинет 1 В соответствии с требованиями 

8 Кабинет педагога - 

психолога 

1 - нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты школы; 

- Книжный шкаф; 

- Тумба для хранения плакатов; 

- Письменный стол; 

- Стул. 

9 Оборудованная 

территория для 

реализации раздела 

«Легкая атлетика» 

1 В соответствии с требованиями 

 

 

             В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности Учреждение, реализующее основную образовательную программу для 

общего среднего общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем и т.д. 

           Материально-технические условия реализации для среднего общего образования :  

– специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными 

потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);  

–– актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием);  

– обеспечивать – подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

– формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности;  

– формирование основы научных методов познания окружающего мира; условия для активной 

учебно-познавательной деятельности;  

– воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми;  

– развитие креативности, критического мышления;  

– поддержку социальной активности и осознанного выборы профессии;  

– возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения средней общей образовательной программы;  
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– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения;  

– эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной 

организации; 

– строительным нормам и правилам;  

– требованиям пожарной безопасности и электробезопасности;  

– требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников;  

– требованиям к транспортному обслуживанию обучающихся;  

– требованиям к организации безопасной эксплуатации уличнодорожной сети и технических средств, 

организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательной организации;  

– требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования;  

 

Оценка материально-технических условий реализации для средней общей образовательной 

программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо  Имеется в 

наличии 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (предметные 

кабинеты) 

9 9 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (кабинеты ИКТ) 

2 2 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерский), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

7 

 

0 

4 Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков 

2 0 

5 Информационно – библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающие сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

1 1 

6 Актовый зал 1 1 

7 Спортивный зал 1 1 

8 Спортивная площадка 1 1 

9 Тир 1 0 

10 Автогородок 1 0 

11 Хореографический зал 1 0 
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12 Помещение для питания обучающихся 1 1 

13 Помещение для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания 

3 

 

3 

14 Помещение медицинского назначения 1 1 

15 Административные помещения 4 4 

16 Помещения оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации 

учебной деятельности с детьми-инвалидами и 

детьми ОВЗ 

3 

 

1 

17 Гардероб, санузулы, места личной гигиены 9 

 

9 

18 Участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон 

1 0 

19 Полные комплекты технического оснащения 

и оборудования всех предметных областей  и 

внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и 

на доске), изобразительного исскуства, 

технологической обработки и 

конструирования, носители цифровой 

информации 

12 0 

20 Мебель, офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь 

100% 70% 

 

           В школе созданы все условия для безопасности школьников и сохранения их здоровья. В целях 

усиления противопожарного режима и обеспечения безопасности учащихся регулярно, проводятся 

уроки безопасности с привлечением специалистов Пожарной части. 

 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (или ИОС) – это  открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации ООП. 

В целях обеспечения  реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные),  обеспечивающие доступ к 

информационнымсправочнымипоисковымсистемам,атакжеиныминформационным 

ресурсам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по входящим 

в реализуемую основную образовательную программу среднего 

общегообразованияучебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям)наопределенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Именноинформационно-коммуникационныетехнологиидаютсегоднявозможность, несмотря на 

территориальную удаленность, участвовать всем субъектам образовательного процесса не только в 

региональных или всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым 

пространство для их творческой самореализации. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающи ереализацию ООП 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, размещенных 

в федеральных и региональных базах данных. 

Федеральныеобразовательныепорталы: 

Российскоеобразование.Федеральныйпорталhttp://www.edu.ru/ 

Российскийобщеобразовательныйпорталhttp://school.edu.ru/ 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартhttp://www.standart.edu.ru/ 

Российскийпорталоткрытогообразованияhttp://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/Федеральный

 образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/Электронная 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
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библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/Издательство «Просвещение» 

http://www.prosv.ru/ 

Каталогучебныхизданий,электронногооборудованияиэлектронныхобразовательных ресурсов для 

общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральныйпортал«Информационно-коммуникационныетехнологиивобразовании» 

http://www.ict.edu.ru 

ПорталMath.ru:библиотека,медиатека,олимпиады,задачи,научныешколы,историяматематики 

http://www.math.ru 

Коллекция«Мироваяхудожественнаякультура»http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

Портал«МузеиРоссии»http://www.museum.ru 

Образовательныепрограммыипроекты: 

Сетевыеобразовательныесообщества 

Открытый класс http://www.openclass.ruСеть творческих учителей http://it-n.ru/Обучение для 

будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ruОбучение для будущего 

http://www.iteach.ru/ 

РоссийскийдетскийИнтернетФестиваль http://www.childfest.ru/ 
 

 

Образовательная среда школы расширяется за счет внешних связей социального партнерства 

Партнер Направление деятельности Результат 

ГБОУДПО РИПКи ППРО Повышение уровня 

квалификации 
Педагогических кадров 

Высокий уровень 

квалификации педагогического 
состава 

Комитет по делам 
молодежи 

Воспитательная работа Участие в совместных акциях 

ГБОУ Центр 
занятости населения 

Профориентационная 
работа 

1.Организация мероприятий по 
профориентации учащихся. 

2.Диагностикаособенностей ребенка,

 помощь в выборе 

дальнейшего профиля обучения 

МБОУ ДОД 
«Городской центр 

внешкольнойработы 

«Досуг» 

Работа с одаренными 
детьми 

Стабильно высокие показатели 
качества участия школьников в 

конкурсах, конференциях 

различной направленности 

ПДН ОВД 
Красносулинского района 

Профилактическаяработа, 

правовое воспитание 

Формирование правовой 

культуры обучающихся. 

Помощь в организации работы с 

подростками девиантного поведения 

http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/
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МУЗ ЦРБ Профилактическая работа 
по здоровьесбережению 

Врачами регулярно проводятся 
беседы с родителями в рамках 

родительского всеобуча и 

обучающимися в рамках 

воспитательной компоненты 

образовательной программы 

«Здоровье» 

Центральная 
межпоселенческая 

библиотека 

Патриотическое 
воспитание,краеведческое, 

научно-познавательное 

Регулярно проводятся 
совместно подготовленные 

мероприятия по разным направлениям 

МБОУДОДЦДТД Реализация внеурочной 

деятельности 

Расширение образовательного 

Пространства школьников 

Школа искусств 
№2 

Воспитательная работа Расширение образовательного 
пространства школьников 

Участие в совместных мероприятиях 

ДК«Энергия» Воспитательная работа Расширение образовательного 
пространства  школьников 

Участие в  совместных 

мероприятиях 

Центр реабилитации 
для несовершеннолетних 

Профилактическая 
деятельность 

Помощь в организации 
психолого-педагогического 

сопровождения трудных 

подростков 

МБОУДОДДЮСШ 
«Ника» 

Реализация внеурочной 
деятельности 

Расширение образовательного 
пространствашкольников 

КМК Профориентация Организация мероприятий по 
Профориентации учащихся 

ШФЮРГИ Профориентация Организация мероприятий по 

Профориентации учащихся 

ЮРГТУ Профориентация Организация мероприятий по 
Профориентации учащихся 

ДГТУ Профориентация Организация мероприятий по 
Профориентации учащихся 

Военкомат Патриотическое 
воспитание 

Помощь в организации работы 
музея;участие в совместных 

мероприятиях 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 

В МБОУ СОШ №3 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 СОО МБОУ СОШ № 3базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 3условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования;  
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– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 3, 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;  

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП СОО МБОУ СОШ № 3 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО 

МБОУ СОШ № 3 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.  

Поэтапно создаваемые в МОБУ МБОУ СОШ № 3 условия:  

‒ соответствуют требованиям ФГОС СОО;  

‒ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО МОБУ МБОУ СОШ № 

3 и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

‒ учитывают особенности школы , его организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности;  предоставляют возможности взаимодействия с социальными 

партнерами, используют ресурсы социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления. К формированию системы условий МБОУ СОШ № 3 привлекаются 

различные участники образовательных отношений, которые входят в состав Управляющего совета . 

Совет является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с 

Уставом школы решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательной 

организации.  

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, Уставом МБОУ СОШ № 3.  

Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
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3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направлен

ие 

мероприя

тий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственн

ый  

I.Норматив

ное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Ознакомление педагогических работников с 

корректировками, внесѐнными в должностные 

инструкции работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

педагога  

август Директор  

Корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

МБОУ СОШ № 3с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности  

 Заместитель 

директора  

Ознакомление работников МБОУ СОШ № 3 с новыми 

и изменѐнными локальными актами, 

устанавливающими требования к различным объектам 

инфраструктуры МБОУ СОШ № 3 с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебной 

деятельности  

Сентябрь  Директор  

II.Разработк

а основной 

образовател

ьной 

программы 

среднего 

общего 

образования 
 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования и 

входящих в федеральный перечень учебников  

Май-июнь  

 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

библиотекой  

Утверждение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования  

Март .  Директор  

Разработка учебного плана среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 3  

Апрель  Заместитель 

директора  

Утверждение учебного плана среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 3  

Август   Директор  

Разработка плана внеурочной деятельности среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 3 

Апрель  Заместитель 

директора  

Утверждение плана внеурочной деятельности 

среднего общего образования МБОУ СОШ №3 

Август  Директор  
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Разработка календарного учебного графика МБОУ 

СОШ №3 

Апрель  Заместитель 

директора  

Утверждение календарного учебного графика МБОУ 

СОШ №3 

Август  Директор  

Разработка рабочих программ учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности  

Июнь-июль  Педагогически

е работники   

Утверждение рабочих программ учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности  

Август  Директор  

Внесение изменений  в основную образовательную 

программу среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 3  

Август .  Заместитель 

директора  

Утверждение основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ № 3 

Август  Директор  

III. 

Финансов

ое 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образован

ия 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО МБОУ СОШ № 3и достижения 

планируемых результатов  

В конце 

финансового 

года  

Директор  

Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников МБОУ 

СОШ №3, в том числе стимулирующих надбавок, 

доплат, порядка и размеров премирования  

По мере 

необходимости  

Заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер  

Утверждение корректировки локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников МБОУ СОШ № 3, в том числе 

стимулирующих надбавок, доплат, порядка и размеров 

премирования  

По мере 

необходимости  

Директор  

3аключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками (с учѐтом 

тарификации на учебный год)  

Сентябрь  Директор  

Участие в проектировании муниципального задания  В течении 

учебного года  

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора  

Привлечение дополнительных финансов за счет 

развития платных дополнительных образовательных 

услуг, оптимизация расходов МБОУ СОШ № 3 

В течении 

учебного года  

Заместители 

директора, 

директор, 

главный 

бухгалтер  

IV. 

Кадровое 

Анализ на соответствие кадрового обеспечения ФГОС 

СОО  

Июнь-июль  Заместитель 

директор,  
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обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образован

ия 

Разработка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МБОУ 

СОШ № 3 

Март-апрель 

2021г.  

Заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер  

Утверждение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников на 2021-2022 учебный год  

Май.  Директор  

Предоставление информации о педагогических кадрах 

МБОУ СОШ № 3 (создание электронной базы данных)  

Июнь-август  Заместить 

директора,  

V. 

Информац

ионное 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образован

ия 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС  

В течении 

учебного года  

Заместитель 

директора,  

Информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС СОО  

В течении 

учебного года  

Заместитель 

директора, 

директор  

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП СОО  

В течении 

учебного года  

Заместитель 

директора  

VI. 

Материал

ьно- 

техническое 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образован

ия 

Соответствие материально-технической базы школы 

действующим санитарным, противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников МБОУ 

СОШ № 3 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора  

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

В течении 

учебного года  

Заместитель 

директора  

 

Реализация  моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного образования 

обучающихся и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

В течение года.  Заместитель 

директора  

 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС 

СОО  

Август  Заместитель 

директора  

 

Использование диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов 

в реализации ФГОС  

Май-июль  Заместитель 

директора, 

руководители 

методических  

VII. 

Организаци

Проведение публичного отчета образовательной 

организации  

Август.  Директор  
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онное 

обеспечени

е 

реализации 

ООП СОО  

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС 

СОО  

Май-июль  Заместитель 

директора  

Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов 

в реализации ФГОС  

Май-июль  заместитель 

директора, 

руководители 

методических  

объединений  

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации образовательной программы среднего 

общего образования будет осуществляться на основе контрольно-оценочных деятельности 

МБОУ СОШ №3 . 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования МБОУ СОШ №3 : 

- контингент  обучающихся,  его демографические и медицинские характеристики, 
движение: поступление ,перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 
успеваемость, 

-обеспеченностьучебниками,дополнительнойлитературойипособиями,средствамиобучения; 

- состояние персонала: тарификация преподавательского состава,

 обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура МБОУ СОШ №3 . 

 Мониторинг образовательной деятельности в МБОУ СОШ №3  включает следующие 

направления: 

- Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- Мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- Мониторинг воспитательной системы; 

- Мониторинг педагогических кадров; 

- Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- Мониторинг изменений в образовательном процессе. 

 

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

МБОУСОШ №3 включает следующее: 

-анализ работы(годовой план); 

- Выполнение учебных программ, учебного плана; 

- Организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

-организация ВШК по результатам итоговой аттестации:ОГЭ, ЕГЭ,ГВЭ; 

- Организация питания; 

- Система научно-методической работы; 

- Система работы ШМО; 

- Система воспитательной работы; 

- Система работы по обеспечению жизнедеятельности школы(безопасность, сохранение и 

поддержани ездоровья); 

- Информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- Занятость обучающихся в системе дополнительного образования(по классу ,по параллели ,по 

школе); 
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- Формы получения образования ,вт.ч.обучение по индивидуальным учебным программ и планам; 

- Количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

 Мониторинг учебных достижений обучающихся в МБОУСОШ №3: 

- Диагностика уровня обученности; 

- Результаты промежуточной аттестации(по четвертям, по полугодиям,за год); 

- Качество знаний по предметам (по четвертям,по полугодиям,за год); 

- Работа с неуспевающими обучающимися; 

- Работа с учащимися, переведенными условно; 

- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, дифференцированный 

по компонентам); 

-уровень социально-психологической адаптации личности; 

 Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся

 МБОУСОШ  №3: 

- Распределение обучающихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость обучающихся в спортивных секциях(по классам, по параллелям, по школе); 

- организация мероприятий ,направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

 Мониторинг воспитательной системы в МБОУ СОШ №3: 

- Реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

- Реализация программы экологической культуры ,здорового и безопасного образа жизни; 

- Уровень воспитательных систем по классам; 

-занятость в системе дополнительного образования(по классам, по школе); 

- Участие в спортивных соревнованиях(по классам ,по школе); 

- Участие в общешкольных мероприятиях(по классам, по школе); 

- Участие в районных мероприятиях(по классам, по школе); 

- Участие в социально-значимых проектах (по классам ,по школе); 

-работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- Уровень воспитанности обучающихся. 

 Мониторинг педагогических кадровв МБОУ СОШ №3: 

- Повышение квалификации педагогических кадров(по предметам, по учителям); 

- Использование образовательных технологий ,вт.ч. инновационных; 

- Участие в семинарах различного уровня; 

- Трансляция собственного педагогического опыта(проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); 

- Реализация образовательных программ; 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- Аттестация педагогических кадров. 

 Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процессав МБОУСОШ №3: 

 Кадровое обеспечение: 

- Потребность в кадрах; 

- Текучесть кадров. 

 учебно-методическое обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда; 

- анализ типовых и авторских учебных программ; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 
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- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 

 Мониторинг изменений в образовательном процессе в МБОУСОШ № 3: 

- модель ОО; 

- характеристика учебных планов; 

- характеристика учебных программ; 

- использование образовательных программ; 

- обеспеченность учебной литературой; 

- система    взаимодействия  школы с различными образовательными ,культурными учреждениями; 

- традиции и праздники школы; 

- результаты успеваемости; 

- -результаты итоговой аттестации, включая результаты ОГЭ,ЕГЭ,ГВЭ; 

- Показатели поступления в вузы; 

- Количество медалистов; 

- Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах ,спартакиад 

различного уровня; 

- Уровень квалификации педагогов; 

- Участие педагогов в инновационной деятельности; 

- Анализ предметных предпочтений обучающихся; 

Результатом реализации образовательной программы среднего общего образования должн 

стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм 

создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевыми индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 

 

3.7.План контроля состояния системы условий реализации ООП СОО МБОУ СОШ № 3 

 

№  Цели и содержание 

контроля  

Субъекты 

контроля  

Сроки 

контроля  

Методы сбора 

информации  

Документы, 

подлежащие  

                                     I Соответствие нормативно-правовой базы 
 

1.  Корректировка  

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным 

объектам 

инфраструктуры 

МБОУ СОШ № 3с 

учетом требований 

к минимальной 

оснащенности 

учебной 

Заместитель 

директора  

В течение года Изучение 

документации  

Локальные акты  
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деятельности  

2.  Ознакомление 

работников школы  

и изменѐнными 

локальными актами, 

устанавливающими 

требования к  

различным 

объектам 

инфраструктуры 

МБОУ СОШ № 

3с учетом 

требований к 

минимальной 

оснащенности 

учебной 

деятельности  
 

Директор  В течение года Изучение 

документации  

Приказы об 

ознакомлении с 

локальными  

II.Разработка основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 3  

3.  Определение списка 

учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС СОО  

Заместитель 

директора, 

заведующий 

библиотекой  

Март  Изучение 

документации  

Список учебников 

и учебных 

пособий  

4.  Разработка 

учебного плана 

среднего общего 

образования МБОУ 

СОШ № 3  

Заместитель 

директора  

Август  Изучение 

документации  

Учебный план  

5.  Разработка плана 

внеурочной 

деятельности 

среднего общего 

образования МБОУ 

СОШ № 3  

Заместитель 

директора  

Август  Изучение 

документации  

План внеурочной 

деятельности  

6.  Разработка 

календарного 

учебного графика 

МБОУ СОШ № 3  

Заместитель 

директора  

Май  Изучение 

документации  

Календарный 

учебный график 

7.  Внесение изменений 

в основную 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

МБОУ СОШ № 3  

Заместитель 

директора  

Май  Изучение 

документации  

Приказ 

8 Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов  

Педагогические 

работники 

лицея  

Август  Согласование 

рабочих 

программ 

учебных 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов, курсов  
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предметов, 

курсов  

III Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 3  

9.  Определение 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации ООП 

СОО и достижения 

планируемых 

результатов  

Заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер, 

директор  

Декабрь 2021г  Изучение 

документации  

Приказы  

10.  Корректировка 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок, доплат, 

порядка и размеров 

премирования  

Заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер  

По мере 

необходимост

и  

Изучение 

документации  

Локальные акты, 

приказы  

11.  3аключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками (с 

учѐтом 

тарификации ) 

Директор  Сентябрь  Изучение 

документации  

Дополнительные 

соглашения к 

трудовому 

договору  

12.  Участие в 

проектировании 

муниципального 

задания  

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора  

В течении  

учебного года  

Изучение 

документации  

Приказы, отчѐты 

по 

муниципальному 

заданию  

IV. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 3  

13.  Разработка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников школы.  

Заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер  

Август   Изучение 

документации  

План повышения 

квалификации  

14.  Предоставление 

информации о 

педагогических 

кадрах школы 

(создание 

электронной базы 

данных)  

Заместитель 

директора,  

Август  Изучение 

документации  

База данных  
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V. Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 3  

15.  Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиенических 

условий 

требованиям ФГОС 

среднего общего 

образования  

Заместитель 

директора  

В течение  

учебного года  

Изучение 

документации  

Информационная 

справка  

16.  Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

требованиям ФГОС 

среднего общего 

образования  

Заместитель 

директора  

В течение  

учебного года 

Изучение 

документации  

Приказ, 

инструкции  

17.  Обеспечение 

укомплектованност

и библиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

Директор, 

заведующий 

библиотекой  

Август  Изучение 

документации  

Информационная 

справка  

18.  Наличие доступа 

образовательной 

организации к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещенным в 

федеральных, 

региональных и 

иных базах данных  

Заместитель 

директора,  

В течение  

учебного года  

Изучение 

документации  

Информационная 

справка  

19.  Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательной 

деятельности к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет  

Заместитель 

директора,  

В течение  

учебного года  

Изучение 

документации  

Информационная 

справка  

20.  Формирование 

заявки на 

обеспечение 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

заведующий 

библиотекой 

Март  Изучение 

документации  

заявка  
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перечнем  

 VI.Организационное обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 3 
 

21. 21 Разработка плана 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

реализации ФГОС 

СОО  

Заместитель 

директора  

Август  Изучение 

документации  

План  

22  Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений 

педагогов в 

реализации ФГОС 

СОО  

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений  

Август  Собеседовани

е с 

педагогами.  

Изучение 

документации  

Анкеты, тесты  

23  Проведение 

анкетирования по 

изучению 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся СОО 

и запросов 

родителей по 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана, включая 

внеурочную 

деятельность  

Заместитель 

директора, 

педагогические 

работники  

Март  Собеседовани

е с 

педагогами.  

Изучение 

документации  

Анкеты  

VII. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

24.  Информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС  

Заместитель 

директора  

В течение  

учебного года  

Изучение 

документации  

Информационная 

справка  

25.  Организация 

изучения 

общественного 

мнения по вопросам 

реализации ФГОС и 

внесения 

возможных 

дополнений в 

содержание ООП 

СОО  

Заместитель 

директора  

В течение  

учебного года  

Изучение 

документации  

Информационная 

справка  

26.  Проведение 

самообследования  

МБОУ СОШ №3 

Директор  Апрель  Изучение 

документации  

Самообследовани

е  
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Приложение №1 

 Содержание рабочих программ по внеурочной деятельности. 

Совершенствование личности 

Пояснительная записка 

Социальная деятельность обучающихся - целенаправленный процесс взаимодействия подростков 

с окружением, ориентированный на повышение эффективности решения индивидуальных и 

социальных проблем. 

Актуальность социальной деятельности обучающихся определена возрастными особенностями и 

потребностями подросткового возраста. 

Успешная социализация обучающихся на ступени основного общего образования обусловлена 

тремя факторами: ожиданиями, изменением поведения и стремлением к конформизму. Под 

влиянием групп школьных сверстников, родителей и учителей у обучающихся изменяется 

поведение , формируются социальные умения, необходимые для исполнения актуальных 

социальных ролей. 

Целенаправленная социальная деятельность программы «В мире людей» исходит из того, что 

основной задачей социализации является обеспечение возможности эффективной преобразующей 

деятельности в условиях меняющегося социума; а основным социальным ожиданием подростков 

является успешность, признание со стороны семьи и сверстников, состоятельность и 

самостоятельность в реализации собственных замыслов. При этом подростки, завоевавшие 

авторитет среди сверстников, устанавливают образцы поведения, более значимые для 

обучающихся, чем образцы родителей, учителей и других взрослых. 

Социальная деятельность может успешно реализовываться в школьной среде, где признаваемыми 

и ожидаемыми для обучающихся являются конструктивные и созидательные образцы поведения 

педагогов, более старших учеников, поддерживаются духовно-нравственные идеалы гражданина 

России. 

Традиционными социальными императивами школы являются стремление объединить детей, 

ориентация их на принятые образцы и стратегии поведения, противодействие их попыткам 

самоутверждаться за счет других, борьба с антиобщественным поведением, установление правил, 

регулирующих поведение. 

Исходя из этого можно определить цель программы: усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих возрасту, в части освоения норм и правил общественного 

поведения. 

Выполнение цели на ступени основного образования можно реализовать через выделение 

следующих задач: 

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения; 

приобретение учащимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.) 

соотнесение и выполнение различных социальных ролей; 

получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

участие в изменении школьной среды и доступных сферах жизни общества 

развитие подросткового добровольческого движения 

получение учащимся опыта самостоятельного общественного действия 

развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива. 
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Общая характеристика программы курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Совершенствование личности» основывается на 

следующих принципах: 

Принцип общественной направленности воспитания – содержание программы социальной 

направленности должно соответствовать потребностям страны, гуманистическим нормам 

общества. 

Принцип субъективности – деятельность в рамках реализации программы должна развивать 

способность ребенка осозновать собственное «Я» во взаимоотношениях с людми и миром. 

Принцип учета индивидуальных, возрастных, половых, личностных характеристик и 

интеллектуальных возможностей школьников способствует учету внеучебных интересов, которые 

ученик раскрывает, участвуя в различных проектах, конкурсах, соревнованиях. 

Принцип стимулирования активности личности, ее участия в социально-полезной деятельности 

осуществляется за счет вовлечения школьников в общественно-полезную работу, которая может 

включать в себя социальные проекты различной направленности. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога 

на подготовку и выведение школьника в самостоятельное проектное действие, 

разворачивающееся в логике замысел - реализация - рефлексия. 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в социальной 

деятельности - процесс формирования личностью собственного осмысленного и ответственного 

отношения к социальной действительности. Приобретение школьниками опыта социального 

самоопределения происходит в совместной со взрослым и сверстниками социально-значимой 

деятельности. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Реализация   программы    должна    обеспечить    следующие 

личностные результаты: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

Ученик получит возможность для формирования: 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

– Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

– Умение 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 задачи, собственные возможности ее решения. 

– Владение основами самоконтроля, самооценки. 
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– Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

– Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

– Умение выстраивать и развать экологическое мышление. 

Предметные результаты: 

Духовно-нравственное направление 

духовных ценностей и нравственных идеалов, базовых ценностей общества 

российских традиций 

конституционных прав и свобод 

героев Отечества 

великих сражений в истории страны 

героев Великой Отечественной войны 

истории школы в годы ВОВ и людей, чья судьба связана с этой историей 

знание истории родного края, малой Родины; Общекультурное направление 

знания о мире, других странах и народах и толерантное отношение к людям другой этнической, 

культурной принадлежности, традициям 

приобретение опыта подготовки и проведения праздников, театрализации 

приобретение опыта оформления стенгазет и стендов 

опыт проектной деятельности по итогам проведения библиотечных уроков 

понимание современного образа жизни 

знание направлений современного искусства Спортивно-оздоровительное направление 

навыки гигиены и здорового образа жизни 

знание физиологических и психологических особенностей подросткового возраста 

приобретение опыта подготовки и проведения соревнований 

представление о здоровом образе жизни, как альтернативе вредным привычкам 

знание основ профилактики различных заболеваний, способов борьбы со стрессом 

умение проектировать, осуществлять самостоятельный поиск информации в справочной 

литературе, интернете и обработка еѐ 

знание история профориентации 

знание особенностей профессионального самоопределения молодежи на современном этапе, 

знание ошибок при выборе профессии. 

умение проектировать профессиональный жизненный путь 

Обучающийся научится: 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни;  

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

сферах общественных отношений; 

Воспитательный результат программы внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

11 класс 

Раздел 1. Инвестиции, инвесторы, риски 

Финансовый капитал. Виды финансового рынка. Особенности регулирования финансового рынка 

в период кризиса. Риски и возможности во время финансового кризиса. 

Акции, облигации, государственные облигации, паевые инвестиционные фонды, сберегательные 

сертификаты. Выбор цели инвестирования. Определение суммы, горизонта инвестирования и 

уровня допустимого риска. 

Управление инвестиционным портфелем. Выбор стратегии инвестиций. Инвестиции и операции в 

цифровой среде. Выбор актива и времени сделки. Арбитраж. Хеджирование. Диверсификация. 

Эффективное использование активов и пассивов. Индивидуальный инвестиционный счет. 

Подходы к управлению финансовыми рисками  

Раздел 2. Профессия и финансовое благополучие человека 

Риски здоровья, риски выбора региона или страны, риски выбора компании или смены рабочего 

места. Формирование фундамента для будущего, экономия за счѐт наѐмного работника, пенсии, 

здравоохранение, штрафы, изъятия, биржа труда, пособие по безработице. Требования 

официального трудоустройства. Риски семьи. Комплексное финансовое обслуживание. 

Заработная плата. Премиальные выплаты и поддержка наѐмного работника 

Формы  занятий: 

этическая беседа 

тематический диспут 
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дебаты 

игра с ролевым акцентом 

социальная проба .В контексте социального творчества социальная проба - это инициативное 

участие ребѐнка в социально значимых делах, организованных взрослыми 

коллективное творческое дело 

круглый стол 

проведение акций 

социально-образовательный проект 

тестирование 

теоретические занятия; 

 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности 

промежуточная аттестация: 

. учет активного участия; 

. проекты / презентации по различным темам; 

итоговый контроль – самостоятельно выполненная работа ―Анализ и прогнозирование 

проблемной области ‖ 

―Анализ и прогнозирование проблемной области ‖ включает в себя: 

Выбор проблемной области в современном мире 

Описательный анализ данной проблемы в прошлом 

Прогностическая разработка решения данной проблемы в будущем и анализ 

возможно занимаемой роли самого учащегося в данном процессе. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

1. Инвестиции, инвесторы, риски (24 ч) 

1.1 Финансовый рынок Финансовый капитал. Виды 

финансового рынка. Регулирование

  и 

инфраструктура финансового рынка 

Понимать, что такое 

инвестирование; 

знать, что такое 

ценные бумаги, 

какими они бывают; 

понимать, что 

инвестиции могут 

принести как доход, 

так и убытки; 

1.2 Портрет инвестора в 

современном мире 

Виды инвесторов и типы их поведения.

 Финансовая дисциплина. 

Квалификация 

инвесторов 
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1.3 Сделки с 

инвестиционными 

активами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмиссия ценных бумаг. Виды сделок с 

ценными бумагами: акция, облигация, 

пай фонда. Особенности операций с 

производными финансовыми 

инструментами: фьючерс, 

форвардный контракт, своп, опцион. 

Сделки с ценными бумагами на 

биржевом и внебиржевом рынке. 

Формы расчетов по сделкам с ценными 

бумагами. 

Вложения в инвестиционные и 

акционерные фонды. Венчурное 

инвестирование. 

знать, что разные 

инвестиционные 

продукты имеют 

различный уровень 

риска потери 

вложенных денег и 

доходности; 

знать основное 

правило 

инвестирования: чем 

выше ожидаемая 

доходность, тем выше 

риск; 

уметь рассчитывать 

доходность 

 отдельных 

осуществленных 

операций с 

различными 

инвестиционными 

продуктами; 

выявлять риски, 

сопутствующие 
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№ 

п/п 

Раздел, тема урока Содержание программы Элементы финансовой 

компетентности 

  Сделки с иностранными 

ценными бумагами

 и депозитарными 

расписками. 

Сделки с валютой. Виды 

биржевых товаров

 и инвестирование 

в них. 

Особенности 

инвестирования в 

драгоценные металлы, 

недвижимость и 

предметы 

искусства 

инвестированию денег 

на рынке ценных 

бумаг; 

проявлять

 критическое 

отношение к рекламе 

инвестиционных 

продуктов; 

проявлять 

ответственность в 

решениях,

 связанных с 

приобретением 

инвестиционных 

продуктов; 

знать, что 

реалистичность 

предлагаемой 

доходности 

инвестиционных 

продуктов; 

определять отличия 

мошеннических 

предложений от 

подлинных 

инвестиционных 

продуктов; понимать 

принцип действия 

инвестиционного 

калькулятора; 

понимать

 возможности 

управления 

инвестиционными 

продуктами с

 помощью 

онлайн-сервисов; 

1.4 Первоначальные навыки 

инвестирования 

Выбор цели

 инвестирования. 

Определение суммы, 

горизонта 

инвестирования 

   и

   

 уровня 

допустимого риска. 

  

 Выбор 

инвестиционной 

   

 стратегии: 

пассивное,  

   

  активное 

инвестирование. 

 Определение 

торговой  

   

  стратегии. 

Доверительное 

   

 управление. 

Брокерский  

   

   

   счет. 
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Индивидуальный 

инвестиционный счет.

  

 Выбор активов.

   

 Особенности 

налогообложения 

   

  

 сделок. Типичные 

ошибки начинающих 

инвесторов. Влияние 



 

265 
 

 

№ п/п Раздел, тема урока Содержание программы Элементы финансовой 

компетентности 

  психологических

 факторов на 

решения инвесторов 

пользоваться 

различными онлайн 

сервисами при 

знакомстве с 

управлением 

инвестициями. 

1.5 Финансовые технологии для 

инвестиций 

Инвестиции и операции в 

цифровой среде. 

Торговые и 

аналитические

 системы. Торговые 

системы и интернет- 

трейдинг. Торговые 

роботы и 

алгоритмический 

трейдинг. Риски 

цифровых технологий в 

инвестировании. 

1.6 Управление инвестиционным 

портфелем и рисками 

Инвестиционный 

портфель. Управление 

инвестиционным 

портфелем.  

  Выбор 

инвестиционной

 стратегии. Анализ

 финансовой 

  и 

нефинансовой 

информации. 

Фундаментальный 

   и 

технический  

 анализ. 

Хеджирование. 

Диверсификация. 

Подходы к управлению

 рисками 

инвестиционного 

портфеля. Кредитный   

риск.   Процентный 

риск. Валютный риск. 

Рыночный риск. 

Прогнозирование, анализ 

и 
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№ 

п/п 

Раздел, тема урока Содержание программы Элементы 

Финансовой 

компетентности 

  оценка последствий 

возможных 

финансовых рисков 

 

1.7 История финансовых кризисов История финансовых 

кризисов. Особенности 

регулирования 

финансового рынка в 

период кризиса. Меры 

поддержки финансового 

сектора в период кризиса. 

Виды и география 

финансовых кризисов. 

Виды санкций и их 

влияние на финансовый 

рынок. Эмбарго. Риски и 

возможности во время 

финансового кризиса. 

Модели поведения 

инвестора во время 

финансового кризиса 

2. Профессия и финансовое благополучие человека (10 ч) 

2.1 Выбор профессии Факторы выбора 

профессии. Возможности 

и риски при выборе 

региона или страны 

работодателя. 

Уровень качества жизни и 

доходов в разных 

регионах. Финансовые 

аспекты выбора 

работодателя или его 

смены. Формирование 

индивидуального 

карьерного трека. 

Влияние 

Понимать, что 

экономическая 

ситуация в стране 

влияет на личное 

благосостояние и 

благосостояние семьи; 

уметь различать 

зарплату до и после 

уплаты налога на 

доходы физических 

лиц; 

быть готовым 

обсуждать со 

взрослыми

 стоимость 

приобретаемых 

товаров и 
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№ 

п/п 

Раздел, тема урока Содержание программы Элементы финансовой 

компетентности 

  образования на

 доходы. 

Инвестиции в профессию 

услуг, условия 

трудоустройства и 

другие вопросы, 

связанные с финансами 

понимать влияние 

образования на 

последующую карьеру 

и доходы. 

2.2 Ценности и трудовая деятельность Ценности

 организации. 

Разнообразие и инклюзия. 

Гендерное равенство. 

Баланс финансового 

благополучия и 

работы 

2.3 Профессиональная мобильность Профессиональная 

мобильность. Риски 

здоровья. Требование 

официального 

трудоустройства. 

Риски семьи 

2.4 Финансовые отношения с 

работодателем 

Финансовые условия 

трудового договора. 

Заработная плата. Виды

 материальной

 и нематериальной 

мотивации работника. 

Биржа труда. Пособие по 

безработице. 

Эффективный контракт 
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 Проектная деятельность 

Рабочая программа курса « Проектная деятельность» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта второго поколения общего образования данными в рекомендациях 

по организации внеурочной деятельности учащихся. 

Пояснительная записка 

Среднее (полное) образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Время активно набирает свою скорость. Прогресс науки стал неотъемлемой 

частью жизни человека и всего общества в целом. В данное время 

господства научно-технического прогресса, человек стал чаще и чаще 

обращаться к своим извечным ценностям: гуманности, терпимости, семье, 

здоровому образу жизни и уважительному отношению друг к другу.  

В рамках реализации Концепции модернизации российского образования и в 

соответствии с современной государственной образовательной политикой, 

результатом деятельности образовательного учреждения является 

формирование комплекса «ключевых компетентностей», способствующих 

адаптации личности молодого человека в человеческом обществе, а именно: 

Способность к адаптации; 

№ п/п Раздел, тема урока Содержание программы Элементы 

финансовой 

компетентности 

3. Практикум, 

проектная 

деятельность 

Практические

 задания по 

содержанию раздела 

 

4. Итоговое повторение   
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Ответственность перед другими людьми; 

Толерантное отношение к другим людям разных возрастов; 

Способность к коммуникации. 

При создании проектов присутствует эмоционально-ценностная 

(личностная) и творческая сторона деятельности. 

Проект побуждает учащегося проявить интеллектуальные способности; 

нравственные и коммуникативные качества; продемонстрировать свои 

умения и навыки по предмету; показать способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

В процессе разработки проекта каждый ученик синтезирует знания в ходе 

поиска интересующей информации; интегрирует информацию смежных 

дисциплин ищут более эффективные пути решения задач проекта; активно 

общаются друг с другом. 

Проектная деятельность наглядно демонстрирует возможности 

монопредметного и полипредметного, индивидуального и группового 

маршрутов проекта. Особенностями этого проекта является субъективность 

школьника, диалогичность, креативность, технологичность и 

самостоятельность учащихся, возникающиев процессе реализации методов 

проектов. 

Целью проектной деятельности является создание условий для развития 

личности обучающегося, способной: 

-адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

-проявлять социальную ответственность; 

-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием 

интеллекта; 

-конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

-генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

-обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущий проблемы 

и подпроблем, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 
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-развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, 

синтезу, выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

-развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 

-обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии 

изготовления продукта проектирования; 

-обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению 

необходимого знания из информационного поля; 

-развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

-обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

-развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

-развитие навыков публичного выступления. 

Ведущие формы и методы организации учебных занятий: 

В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть 

сформированы следующие способности: 

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

целеполагать (ставить и удерживать цели); 

планировать (составлять план своей деятельности); 

моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

всѐ существенное и главное); 

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

 

Учитель организует работу над проектами поэтапно. 

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жѐсткой 

алгоритмизации действий, но требует следования логике и принципам 

проектной деятельности. 
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Работу над проектом разбивается на пять этапов. Последовательность этапов 

работы над проектом соответствует этапам продуктивной познавательной 

деятельности: проблемная ситуация — проблема, заключѐнная в ней и 

осознанная человеком, — поиск способов разрешения проблемы —

 решение. 

Этапы работы над проектом 

 

1. Поисковый  

Моделирование идеальной ситуации Анализ имеющейся 

информации 

Анализ имеющейся информации Определение 

потребности в 

информации 

Определение и анализ проблемы Сбор и изучение 

информации 

2. Аналитический  

Постановка цели проекта Анализ ресурсов 

Определение задач проекта Планирование 

продукта 

Определение способа разрешения проблемы Анализ имеющейся 

информации 

Анализ рисков Определение 

потребности в 

информации 
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Составление плана проекта: пошаговое планирование 

работ 

Сбор и изучение 

информации 

3. Практический  

Выполнение плана работ Текущий контроль 

4. Презентационный  

Предварительная оценка продукта Презентация 

продукта 

Планирование презентации и подготовка 

презентационных материалов 

 

5. Контрольный  

Анализ результатов выполнения проекта Оценка продукта 

 Оценка продвижения 

 

 

В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10-11 классов. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется 

обучающимся (обучающимися) совместно с руководителем 

(руководителями) проекта. При выборе темы учитываются индивидуальные 

интересы обучающихся. 

Место проектной деятельности в учебном плане: Проектная деятельность 

рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Проектная деятельность охватывает 10 —11 классы. Особенностью 

проектов на старшей ступени образования (10—11 классы) является их 

исследовательский, прикладной характер. Старшеклассники отдают 
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предпочтение межпредметным проектам, проектам с социальной 

направленностью. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта второго поколения общего 

образования данными в рекомендациях по организации внеурочной 

деятельности учащихся. На изучение курса выделяется 1 час в неделю. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. 

Проекты могут быть разных видов: 

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение 

творческой, исследовательской проблемы); 

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее 

анализ и обобщение для широкой аудитории); 

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат 

деятельности. Это могут быть: документ, созданный на основе полученных 

результатов исследования, программа действий, словарь, рекомендации, 

направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в природе, в 

какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 

- креативные (творческие) проекты; 

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия 

социальной направленности). 
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Проект может быть индивидуальным или групповым. При выполнении 

учебного проекта допускается соавторство не более трѐх человек. При 

выполнении проекта социальной направленности количество соавторов не 

ограничено. 

 

Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, 

презентации, видеофильмы, фоторепортажи с комментариями, стендовые 

отчеты и т.д. 

 

Обучающиеся 10 классов обязаны в течение года подготовить, реализовать и 

защитить один проект (учебный), обучающиеся 11 классов – два проекта, 

один из которых должен быть социально направленным и краткосрочным. 

 

Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных 

и взаимодополняющих формах: 

 

- урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и 

консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий 

на компьютере; 

-внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном 

компьютерном классе) выполняют на компьютере практические задания для 

самостоятельного выполнения. 

 

В процессе разработки проекта могут использоваться различные 

инструментальные программные средства и приложения: системы 

программирования, системы обработки графики и подготовки презентаций, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, средства разработки Web-сайтов и др. 
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Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с 

описанием применения на бумажном носителе. В описании применения 

должна содержатся информация об инструментальном средстве разработки 

проекта, инструкция по его установке, а также описание его возможностей и 

применения. 

 

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за 

выполнением проекта. 

 

Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части 

(цель контроля: качество усвоения теории создания проекта) и оценивается 

«зачтено-не зачтено». 

В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения 

осуществляется два раза (примерно в январе и в марте), в ходе которого 

обучающиеся совместно с руководителем представляют рабочие материалы 

и проделанную работу (оценивается «зачтено-не зачтено»). 

 

Контроль за ходом выполнения краткосрочного социального проекта 

осуществляется один раз и оценивается «зачтено-не зачтено». 

 

Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает 

экспертная группа, в состав которой входят педагоги – независимые 

эксперты и обучающиеся из числа наиболее успешных в области 

выполнения проектов и имеющие опыт защиты проектов на других 

конференциях. 

Защита проекта оценивается по пятибалльной (от 0 до 5 баллов) системе при 

выполнении обязательных условий: наличии рецензии на проект, наличии 

письменного варианта проекта (или другой формы отчѐтности), 

оформленного в соответствии с требованиями, и наличии рабочих 
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материалов (в бумажном, электронном и т.д. виде). При невыполнении 

условий отметка снижается как минимум на балл. 

 

Годовая отметка по проектной деятельности в журнал выставляется с учѐтом 

всех отметок, полученных обучающимся в ходе выполнения проекта, и 

оценкой, данной рецензентом. 

Организация обучения по методу проектов создает оптимальные условия 

превращения учащихся в «субъектов» деятельности. Каждый ученик 

становится равноправным членом творческого коллектива. В проектную 

деятельность вовлечены чувства, отношения, мысли и действия школьников. 

Диалогичность: позволяет ученику вступить в свободный диалог как с 

собственным «Я», так и с другими людьми. Именно в диалоге 

осуществляется «свободное самооткровение личности». 

Креативность: связана с разрешением проблемной ситуации, которая 

обуславливает начало активной мыслительной деятельности, 

самостоятельности учащихся. Решение проблемы нередко приводит к 

оригинальным и нестандартным способам деятельности. Любой проект – это 

всегда творчество учащихся. 

Контекстность: это позволяет создать проекты, которые приближены к 

естественной жизнедеятельности учащихся. 

Технологичность: связана с организацией познавательной деятельности 

учащихся по оределенным этапам проектной деятельности. 

Проекты побуждают учащихся к целеполаганию, овладению общеучебными 

умениями, проявлению интеллектуальных способностей, проявлению 

коммуникативных качеств, отработке навыков работы в группах, 

выстраиванию взаимоотношений. 

В ходе работы образовательными продуктами являются исследовательские 

работы. Лучшие проекты по конкурсу могут быть представлены на 

школьной и городской научно-практической конференции. 

Критерии оценивания проекта: 
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Связь с программой и учебным планом курса; 

Содержание проекта; 

Используемый шрифт; 

Источник информации, используемый в тексте (не менее пяти); 

использование схем, таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий; 

Анализ корректности текста: 

а) использование научной терминологии 

б) информация должна быть точной, полезной и актуальной 

в) отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Приложение 1. 

Тематическое планирование курса «Проектная деятельность» 10 класс. 

1. Введение. Что такое проект 1 

2 Тема проекта 1 

3 Актуальность. Цели проекта 1 

4 Методы исследования 1 

5 Планирование 1 

6 Обзор литературы, анкетирование 1 

7 Библиография 1 

8 Презентация проекта и защитная речь 1 

9 Зачетная работа 1 

10 Консультация по выбору темы 1 

11 Выбор тем рефератов исследования 1 

12 Консультирование: объект, предмет исследования 1 

13 Консультирование: цель, задачи 1 

14, 

15 

Промежуточные отчеты 2 

16-18 Обзор литературы по темам 3 

19-21 Консультирование: планирование 3 

22,23 Консультирование: методы исследования 2 
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24,25 Консультирование по результатам 2 

26,27 Редактирование тезисов и демонстрационных материалов 2 

28 

29 

Составление защитного слова 2 

30,31 Консультации по оформлению работ 2 

32-35 Отчетная конференция 4 

36 Экспертная оценка работ 1 

 Итого 36 

ч. 

Тематическое планирование курса «Проектная деятельность» 11 класс. 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Вводная лекция. Долгосрочные и краткосрочные проекты. 

Социальный проект. 

1 

2 Выбор актуальной темы исследования 

 

1 

3 Выявление интересов и знаний в области исследования, 

обсуждение возникших идей, постановка проблемы. 

1 

4 Детализация темы 1 

5 Обоснование темы 1 

6 Формулировка цели. 1 

7 Определение цели и задач проекта, создание дневника 

проекта 

1 

8 Знакомство с литературой. 1 

9 Обзор литературы . 1 

10 Определение источников информации. 1 

11 Составление плана работы.  
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12 Выбор метода исследования 1 

13 Выбор метода сбора данных 1 

14 Консультация по методам сбора информации 1 

15 Консультация по обработке собранной информации. 1 

16 Сбор информации 1 

17 Проведение наблюдений, опросов, экспериментов, работа с 

печатными источниками, поиск в Интернет 

1 

18 Отбор и систематизация нужной информации в соответствии 

с поставленной целью проекта. 

1 

19 Выявление недостающей информации. 1 

20 Корректировка цели проекта. 1 

21 Формулировка выводов по каждой поставленной задаче и 

общего вывода. 

1 

22 Обсуждение и подготовка материалов для выполнения 

конечного продукта. 

1 

23,24 Оформление конечного продукта (паспорт социального 

проекта) 

 

 Реализация краткосрочных социальных проектов 4 

25,26 Краткосрочный социальный проект (групповой)  

27,28 Подготовка презентации, совместное обсуждение формы 

проведения презентации (для группового проекта). 

 

2 

29-32 Отчетная конференция 4 

33,34 Экспертная оценка работ 2 

 Итого 34 

Школа волонтера 

Пояснительная записка: 

Актуальность программы. Целью развития системы профилактики 

асоциального поведения и детской безнадзорности является усиление 

сопротивляемости личности негативным влияниям среды. Важнейшей 
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задачей названо формирование у подростков навыков социальной и 

личностной компетентности, позволяющих им противостоять приобщению к 

употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях 

давления социального окружения: умения общаться, понимать других 

людей, а также собственного достоинства и уважения к другим, умения 

отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять 

внешнему давлению. Ушедшие в прошлое старые формы организации 

досуга учащихся и изменившаяся социально-экономическая обстановка в 

стране, требовало появления новых подходов и методов активизации 

подростков. Именно поэтому появления новых форм вовлечения подростков 

в социальную активность, призвано способствовать формированию и 

совершенствованию политической и социальной компетентности 

подрастающего поколения. Волонтѐрское движение может стать одной из 

таких форм работы. Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, 

делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

Волонтерские или добровольческие школьные отряды - это свободные 

союзы обучающихся, объединенных каким-либо общим специальным 

интересом. Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью, 

милосердием. В России сегодня действует много школьных волонтерских 

отрядов, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. 

Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из 

основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно 

выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для 

личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование 

компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при 

глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. 

Миссия волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в 

проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен 
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обладать волонтер для успешной работы. Все это будет формироваться в 

процессе подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих 

занятиях. По принципу ―равный - равному‖ волонтеры будут передавать 

сверстникам информацию на днях профилактики, на занятиях, в ролевых и 

интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться сами. Работа в 

волонтерском отряде поможет ребятам поменяться внутренне, и даже 

внешне. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным и в то же 

время научится проявлять толерантность и уважение к окружающим. 

Направленность: социальная. 

Отличительные особенности. Развитие школьного добровольческого 

движения входит в число приоритетных направлений государственной 

молодежной политики. Добровольчество является одним из эффективных 

способов получения обучающимися новых знаний, развитию навыков 

общественной деятельности, формированию нравственных ценностей, 

активной гражданской позиции.  

1.4. Программа«Школа волонтѐров»  рассчитана на обучающихся в возрасте 

15- 16 лет. Количество обучающихся до 10 человек.  Посещать занятия 

«Школы волонтѐров» может любой обучающийся указанного возраста,в  

том числе обучающиеся  с ОВЗ, одаренные дети и дети находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

Цель программы. формирование нравственных и коммуникативных качеств 

личности, через организацию общественно-полезной деятельности, 

способствующей самореализации личности школьника; апробация новых 

форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности.  

Задачи: 

1. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров и возродить 

идею шефства, как средства распространения волонтерского движения.  

2. Сформировать умение волонтеров принимать и оказывать социальную 

поддержку окружающим.  



 

282 
 

 3. Создать условия, позволяющие обучающимся своими силами вести 

волонтерскую деятельность, направленную на снижение уровня 

потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде. 

Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.  

4. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

5. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

6. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

7. Формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков 

учащихся. 

 8. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

9. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов в социальной сфере; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа волонтѐров» разработана на 1 год обучения/ всего 34 часа в год, по 

1 часу в неделю.  

Режим занятий подчиняется требованиям СанПин. Соблюдается режим 

проветривания, санитарное содержание помещения проведения занятий. 

Оптимальная наполняемость группы – не более 10 человек. Программа по 

курсу «Школа волонтѐров» рассчитана на 1 год обучения, 1 час в неделю, 34 

часа в год.  

1.6. Формы обучения. Формы проведения занятий: свободные дискуссии, 

беседа, игра, конкурсы, творческая работа, акция, уличная акция, 

информационная акция, встреча, практикум, лекция. Форма обучения- 

очная.Формы организации учебной работы: коллективная, групповая, 

комбинированная.В процессе реализации программы «Школа волонтѐров» 

возможно использование различных  дистанционных образовательных 

технологий, в том числе  интернет платформ (Российское движение 

школьников, Доброволец. ру), с помощью которых обучающиеся получат 
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возможность участвовать в различных конкурсах, пройти курсы обучения 

для волонтеров.  

1.7.  Планируемые результаты. 

Обучающийся научится. 

Личностные результаты:  

• воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к 

жизни;  

• воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, 

отзывчивости; 

• формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении 

и укреплении здоровья;  

• содействие осознанию личной ответственности за происходящее в семье, 

школе, поселке, стране; воспитание активной гражданской позиции;  

• воспитание потребности в добровольческой деятельности, формирование 

отношения к социальному служению как к норме жизни;  

• создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества;  

• развивать активную деятельность;  

• формировать общественную активность, реализацию в социуме; 

• формирование  ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

Обучающийся получит возможность научиться. 

Метапредметные:  

 формирование первичных организаторских умений и навыков;  

 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде;  

 развитие уверенности в себе;  

 дальнейшее формирование организаторских умений и навыков, развитие 

лидерских качеств;  

 расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий; 
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 развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей 

деятельности 

Предметные:  

 обучение методикам проведения некоторых досуговых форм;  

 знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных 

дел;  

 обучение основам работы с различными видами информации;  

 знакомство с интерактивными методами обучения, современными 

социальными технологиями;  

 расширение навыков работы с информацией;  

 специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных 

социальных категорий (пожилые люди, инвалиды). 

Учебный план. 

 

Название раздела Количест

во 

практичес

ких часов 

Форма занятия Форма 

аттестации и 

контроля 

Раздел 1. 

Из истории волонтерского движения в 

мире и России.  

4 Групповая, 

индивидуальная, 

комбинированная 

Беседа.  

Раздел 2. 

Основы проведения социальных дел 

7 Групповая, 

индивидуальная, 

комбинированная 

Акция 

Раздел 3.  

Спорт и здоровый образ жизни. 

5 Групповая, 

индивидуальная, 

комбинированная 

Беседа 

Раздел 4. Наглядная агитация. 4 Групповая, 

индивидуальная, 

комбинированная 

Акция 
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Раздел 5. Информационные технологии 

в работе волонтеров 

5 Групповая, 

индивидуальная, 

комбинированная 

Творческая 

работа 

 

Содержание программы. 

Раздел. 1 Из истории волонтерского движения в мире и России. 

История волонтерского движения в России и за рубежом. Волонтерское 

движение в Ростовской области. 

Происхождение понятия «волонтер», «доброволец». Влияние волонтерской 

деятельности на обучающихся. Мотивация добровольческой деятельности. 

Роль волонтерства в личном развитии волонтера. Выражение гражданской 

позиции. Социальное взаимодействие. Реализация творческого потенциала.  

Раздел 2. Основы проведения социальных дел. 

Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций и 

благотворительных акций. Определение круга людей, нуждающихся в 

заботе и внимании - это инвалиды, пожилые люди. Оказание адресной 

помощи, на практике реализуют знания, полученные ими в период 

подготовки. Участие во всероссийских акциях в течении года. 

Раздел 3.  Спорт и здоровый образ жизни. 

«Спорт и здоровый образ жизни» - пропаганда, реклама здорового образа 

жизни, занятий спортом. Содействие утверждению в жизни современного 

общества идей добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования подростков. Виды зависимостей. Химическая 

(алкоголизм, наркомания, табакокурение) зависимость. Влияние курения на 

организм человека. Влияние алкоголя на организм человека. Умение 

отказываться. Возможные способы отказа от нежелательного действия. 

Отработка навыка отказа от действий опасных для здоровья, жизни и 

благополучия человека. Разработка и проведение игр по профилактике 

алкогольной и никотиновой зависимостей.  

Раздел 4. Наглядная агитация. 
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«Наглядная агитация» - привлечение внимания общественности к 

проблемам экологии, привлечение внимания жителей к проблемам чистоты 

поселка, нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи. Выпуски 

стенгазет, буклетов, листовок, проведении акций. 

Раздел 5. Информационные технологии в работе волонтеров. 

Проектная деятельность. Защита проектов. Информационный буклет. 

Принципы создания и оформления информационных буклетов. Цели, 

задачи, назначение, стиль, форма, логическая схема буклета. Технические и 

дизайнерские рекомендации. Критерии и оценки качества. Листовка. 

Методы обучения: 

- словесный (лекция; объяснение; рассказ; чтение; беседа; диалог; 

консультация); 

- наглядно – иллюстрационный (показ наглядных пособий); 

- репродуктивный (воспроизведение и повторение способа деятельности по 

заданиям педагога); 

- практический (проведение акций, участие в конкурсах, подготовка 

творческих работ); 

- методы практико-ориентированной деятельности (проекты; творческие 

работы, акции); 

- метод проблемного обучения (самостоятельная постановка, формулировка 

и 

решение проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, 

фактов,доказательств); 

- наглядный метод обучения (наглядные материалы); 

- демонстрационные материалы: (презентации,  видео ролики, фильмы 

социальной направленности); 

Дидактические материалы:  

- инструкция по техники безопасности на занятиях «Школы волонтѐров» 

- кодекс и памятка волонтера;  

- клятва волонтера; 
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Материально-технические. 

Материально-техническое обеспечение кабинета: 

- стол педагога; 

- стул педагога; 

- столы обучающихся; 

-стулья обучающихся; 

- ноутбук;  

- видеопроектор; 

-демонстрационный экран.  

Материально-техническое обеспечение обучающихся: 

- простые карандаши; 

- цветные карандаши; 

- ластик; 

- бумага формата А4; 

- ручки; 

- тетради. 

Оценочные материалы. 

На протяжении всего процесса  реализации программы «Школа волонтѐров» 

предлагается проводить контроль знаний в виде промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Промежуточная аттестация представлена следующими видами контроля: 

- беседа в форме «вопрос – ответ» с ориентацией на сопоставление, 

сравнение, выявление общего и особенного. Такой вид контроля развивает 

мышление обучающегося, умение общаться, выявляет устойчивость его 

внимания. 

- тестирование (выявление уровня знаний по заданным темам). 

- конкурс (в качестве жюри могут выступать сами дети или их родители). 

- участие в районных, областных конкурсах, представляет собой форму 

контроля, направленную на повышение уровня мотивации, активизацию 
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познавательной, творческой активности учащихся, развитие и реализацию 

индивидуальных способностей каждого воспитанника.  

Итоговая аттестация: 

Формой итоговой аттестации каждого этапа обучения является мероприятия, 

эстафеты, акции, проекты в которых принимают участие обучающиеся 

«Школы волонтѐров». 

- положение о волонтерском отряде; 

- социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

-  фильмы социальной направленности;  

- презентации о работе волонтерских отрядов;  

- учебное видео-пособие по профилактики вирусных заболеваний, 

наркомании, алкоголизме и табакокурении; 

- личная книжка волонтера. 

8.2. Информационно-методические. 

Информационное обеспечение реализуется через участие в интернет – 

конкурсах  районного, областного и всероссийского уровня, размещение 

информации о деятельности объединения на сайте официальном сайте в 

сети Интернет  МОКУ«Лопчинская СОШ», также использование на 

занятиях презентаций, видео-роликов, фильмов. 

Традиционные праздники 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Традиционные праздники 

школы» создает условия для культурного, социального, профессионального 

самоопределения и творческой самореализации личности ребѐнка, а так же 

способствует ее интеграции в мировой и отечественной культуре. 

Программа внеурочной деятельности педагогически целесообразна, потому 

что способствует: 

более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка; 

развитию у учащихся заинтересованности к различным видам деятельности; 
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желанию активно участвовать в продуктивной общественной жизни; 

развитию умения у учащихся самостоятельно организовать своѐ свободное 

время. 

ЦЕЛЬ: 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

ЗАДАЧИ: 

Организовать общественно-полезную досуговую деятельность учащихся. 

Вовлечь учащихся в разностороннюю творческую деятельность. 

Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, учащимися разных возрастов и их родителями в решении общих 

проблем. 

Воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить 

цель и организовывать свою деятельность по ее достижению, способность 

преодолевать трудности, анализировать результаты и корректировать свои 

планы. 

Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Способствовать знанию основ и стремлению к здоровому образу жизни. 

Углубление содержания, использование новых форм и методов занятости 

учащихся в свободное от учѐбы время. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа ― Традиционные праздники школы ‖ предлагает каждому 

ребенку свободный выбор деятельности, возможность реализоваться в 

разнообразном творчестве, создание ситуации успеха для каждого, 
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возможность получить более высокий личностный статус и позитивную ―Я - 

оценку‖, а также эмоционально-психологическую защиту. Именно здесь 

создаются условия для максимальной социальной адаптации, здесь 

развиваются творческие качества личности. 

Организация жизнедеятельности школьников во внеурочное время 

предоставляет им широкие возможности самореализации в различных видах 

социально и личностно значимой деятельности, образцов высокой культуры, 

нравственности, духовности, позитивного взаимодействия человека с 

окружающей средой. 

Важной особенностью занятий по данной программе является возможность 

организации коллективной творческой деятельности  школьников, 

направленной на развитие навыков общения, взаимодействия и 

сотрудничества. Научить сотрудничать – значит научить добиваться 

желаемого, не ущемляя интересов других людей. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы - 1 год. 

11 класс - 34 часа 

 

Содержание программы  «Традиционные праздники школы»  по внеурочной 

деятельности. 

Содержание программы предполагает проведение занятий   в форме: беседы, 

видеопутешествия, игр, конкурсов, викторин, творческой мастерской. На 

занятиях воспитанники знакомятся с классификацией видов искусств и их 

характеристиками, биографией знаменитых деятелей искусства, знакомятся 

с историей календарных праздников и готовятся к их проведению – 

разрабатывают сценарии, оформляют поздравительные открытки и газеты, 

готовят музыкальные номера к праздничным концертам, выступления на 

классных и школьных  мероприятиях : 

Праздник осени 

День Учителя 
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День матери 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 8 марта 

День Победы и т.п. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  11  класс 

День Знаний  

Содержанием праздника является не столько призыв к изучению научных 

предметов и демонстрация важности знаний в жизни человека, сколько 

начало 

построения понятия знания. Что такое знание и незнание, знание и мнение, 

знание и информация. 

Акция «Внимание,дети!» 

Осознание себя гражданами своего города. Воспитание ответственности за 

здоровье, поведение в общественных местах, транспорте, при ЧС, тер. актах 

(листовки, боевые листки, праздники) 

День Матери  

Содержанием этой даты является проявлять уважения к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

« Осенний бал». 

День учителя  

Этот праздник отмечается в форме дня самоуправления. Это позволяет 

увидеть ребѐнку, в чѐм состоит труд учителя, выйти за рамки 

повседневной учебной жизни. Возникает обратная связь с учащимися. 

День народного единства. 

Атрибутика РФ, 

Ростовской области. 

Праздник «День народного единства » воспитывает у детей патриотизм, 

интерес к истории, российской атрибутике, даѐт понятие о милосердии, 

заботе о других людях, о коллективизме и дружбе. 
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День Матери  

Международный праздник в честь матерей. Этот праздник воспитывает 

уважение и любовь к матерям. День именинника. 

День рождения Деда Мороза 

День рождения Деда Мороза — чудесный праздник, возвращающий в 

детство, 

дарящий радость всем — от мала до велика, заставляющий мечтать и верить 

в осуществление желаний. 

Новый год  

Новый год — праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня 

года 

в первый день следующего года. Отмечается многими народами в 

соответствии 

с принятым календарѐм.  

Рождество  Христово  

Рождество Христово — это великий христианский праздник, отмечается он 

в 

церкви и дома в семье. В учреждении дети показывают вертеп и справляют 

святки. (С 7 по18 января). Святки с детьми в школе отмечаются 

калядованием 

— играми, поздравлениями и славлением (калядками). Основная цель 

калядования — поздравление с Рождеством и пожелания счастья в 

наступившем году 

Татьянин день  

«Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения 

университета, а 

позднее и как праздник российского студенчества. Участие в викторинах, 

просмотр видеофильмов 

Игра «Зарница»  

Проводятся ряд мероприятий в рамках военно – патриотической игры 
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«Зарница» - смотр строя и песни, изучение истории русской армии, 

проведение 

викторин, эстафет военно – патриотической тематики 

День защитника Отечества 

В день 23 февраля принято поздравлять всех военных защитников 

Отечества. 

Нужно вспомнить и тех, кто защищал нашу землю от врагов. Это Дмитрий 

Донской, Александр Невский, герои Отечественной войны 1812 года и 

многие 

другие. Их образ воспитывает в нас ценности мужества и смелости, 

самоотверженности и героизма. Важной задачей воспитания является 

формирование ценностных ориентиров у младших детей, школьников. 

Масленица  

Прежде всего, это праздник обновления в природе — проводы зимы. С 

детьми 

важно понаблюдать, какие изменения они видят, происходят в природе. 

Международный женский день 

Этот праздник связан с нежностью и теплотой к женщине, с 

доверительным и ласковым отношением к маме, признательностью за еѐ 

заботу.  

День космонавтики 

Отмечаемая в России 12 апреля дата, установленная в ознаменование 

первого 

полѐта человека в космос. 

Праздник труда  

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник - День 

труда, который изначально носил название День международной 

солидарности 

трудящихся. 

День Победы 
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День Победы, который отмечает вся страна 9 Мая, является общенародным 

праздником. Идея его заключается в сохранении памяти о людях, 

принѐсших 

победу в Великой Отечественной войне. Для детей и взрослых их подвиг в 

боях 

и на трудовом фронте является образцом самоотверженности. 

Последний звонок 

До свидания, школа! 

Подготовка к выпускному. Подведение итогов, индивидуальных и классных 

достижений. Выпускной праздник.  

 

Планируемые результаты освоения курса для 11  класса 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

«Традиционные праздники школы» являются следующие умения: 

иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический 

Получение ребѐнком опыта самостоятельного общественного действия. 

Наличие умений выразить своѐ отношение к происходящему на сцене, в 

жизни. 

Присутствие интереса к участию в коллективной, групповой или парной 

работе. 

Целеустремлѐнность и настойчивость в достижении целей. 

Готовность к преодолению трудностей. 

сформировать представления о роли  искусства в жизни и духовно – 

нравственном развитии человека; 

ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

искусства и освоение некоторых из них; 

ознакомление учащихся с терминологией и классификацией  искусства; 

ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 



 

295 
 

уметь использовать средства Интернет для нахождения графических 

иллюстраций, 

аудио объектов; 

научиться пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

использование сканера, микрофона и принтера для ввода и вывода 

информации. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

«Традиционные праздники школы» являются следующие умения: 

воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной 

теме; 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями в соответствии с традициями народа; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

     поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы «Традиционные праздники школы» являются следующие 

умения: 

Коммуникативные  

Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного 

принятия решения 
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Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного 

взаимодействия. 

Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

Признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

Регулятивные  

Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

Умение адекватно оценивать свою деятельность 

Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 

Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной 

деятельности 

Формирование основ оптимистического восприятия мира 

Формирование готовности к преодолению трудностей 

стно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

 

задачи? 

ть способ действия, 

привлекая знания из различных областей; 

поле; 

 

-следственные связи; 

 в работе других участников группы; 

группе в решении общих задач. 

Учащиеся научатся: 
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-событийные общественные значения праздников; 

ичать праздники по их характеру; 

 

 

воображение, организацию действий, коммуникацию, рефлексию, анализ, 

синтез); 

раздникам как к историческому 

наследию своего народа, событию, создающему общность в истории. 

 

Учебно-тематический план. 

№ Название 

раздела 

11  

класс 

Воспитательный компонент 

содержания рабочей 

программы 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Введение.  1 воспитание культуры 

толерантности, милосердия;  

формирование активной 

жизненной позиции. 

прививить учащимся любовь 

к Родине; 

приобщение к социальным 

ценностям патриотизму, 

гражданственности, 

исторической памяти, долгу; 

-формирование основы 

национального самосознания. 

выявление, поддержка и 

развитие творческих 

способностей обучающихся;  

1.Учебно - 

методический 

портал 

http://www.uchmet.

ru/library/add_scho

ol/entertainment/les

sons_sum/ 

2.Фестиваль 

педагогических 

идей ―1 

сентября‖http://fest

ival.1september.ru/ 

3. ―Педсовет‖ 

http://pedsovet.su/lo

ad/207 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/207
http://pedsovet.su/load/207
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развитие творческого 

потенциала и формирование 

духовно-богатой, 

высоконравственной 

личности через приобщение к 

искусству в целом; 

освоение таких важных 

аспектов внутренней 

деятельности, как 

самовосприятие, самоанализ, 

самооценка;  

развитие образного 

мышления, его адаптация в 

учебный процесс по всем 

предметным направлениям 

школы;  

приобщение обучающихся к 

мировой сокровищнице 

художественной культуры. 

воспитание терпимости к 

другим, чьи вкусы, 

привычки, взгляды 

отличаются от собственных; 

воспитание уважения к себе и 

другим  что будет 

способствовать толерантному  

отношению к людям разных 

национальностей и культур. 

воспитание гармонично 

4. Методсовет 

http://metodsovet.su

/ 

5. 

http://www.eduhma

o.ru/info/1/3819/ 

6. 

http://www.ddtu.21

416s29.edusite.ru 

7. http://www.it-

n.ru/ 

8. 

http://web.mac.com/

sheishine/Site 

9. 

www.flickr.com/ph

otos/irregexp 

 

 

 

2 Подготовка и 

проведение 

осенних 

праздников 

7 Электронные 

образовательные 

ресурсы 

3 Подготовка и 

проведение 

зимних 

праздников 

9 1.Учебно - 

методический 

портал 

http://www.uchmet.

http://metodsovet.su/
http://metodsovet.su/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/
http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru/
http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://web.mac.com/sheishine/Site
http://web.mac.com/sheishine/Site
http://www.flickr.com/photos/irregexp
http://www.flickr.com/photos/irregexp
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
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развитой личности, 

деятельность которой 

отличается творческим и 

созидательным трудом;  

вовлечение детей в 

разнообразные 

организованные виды 

школьных мероприятий;  

формирование у 

обучающихся таких 

личностных качеств, как 

старание, внимательность, 

добросовестность, 

организованность, 

целеустремлѐнность, 

терпение и самокритичность;  

воспитание духа 

коллективизма, желания 

жить и трудиться в 

коллективе. 

создание условий для 

сохранения и укрепления 

нравственного, психического 

здоровья обучающихся;  

формирование у учащихся 

всех возрастов понимания 

значимости здоровья для 

собственного 

самоутверждения. 

ru/library/add_scho

ol/entertainment/les

sons_sum/ 

2.Фестиваль 

педагогических 

идей ―1 

сентября‖http://fest

ival.1september.ru/ 

3. ―Педсовет‖ 

http://pedsovet.su/lo

ad/207 

4. Методсовет 

http://metodsovet.su

/ 

5. 

http://www.eduhma

o.ru/info/1/3819/ 

6. 

http://www.ddtu.21

416s29.edusite.ru 

7. http://www.it-

n.ru/ 

8. 

http://web.mac.com/

sheishine/Site 

9. 

www.flickr.com/ph

otos/irregexp 

 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/207
http://pedsovet.su/load/207
http://metodsovet.su/
http://metodsovet.su/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/
http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru/
http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://web.mac.com/sheishine/Site
http://web.mac.com/sheishine/Site
http://www.flickr.com/photos/irregexp
http://www.flickr.com/photos/irregexp
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систематическая и 

целенаправленная 

деятельность по 

формированию у учащихся 

высокого патриотического 

сознания, чувства верности 

своему Отечеству, 

готовности к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по защите 

интересов Родины; 

воспитание способности 

делать свой жизненный 

выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать 

свои интересы, интересы 

своей семьи, трудового 

коллектива, своего народа, 

государства; 

формирование 

уважительного отношения к 

народам мира, человечеству, 

представителям других 

национальностей, к своей 

национальности, еѐ культуре, 

языку, традициям и обычаям;  

воспитание понимания 

ценности независимости и 

 

 

4 Подготовка и 

проведение 

весенних и 

летних  

мероприятий  

13 Электронные 

образовательные 

ресурсы 

5 Устный 

журнал 

3 1.Учебно - 

методический 

портал 

http://www.uchmet.

ru/library/add_scho

ol/entertainment/les

sons_sum/ 

2.Фестиваль 

педагогических 

идей ―1 

сентября‖http://fest

ival.1september.ru/ 

3. ―Педсовет‖ 

http://pedsovet.su/lo

ad/207 

4. Методсовет 

http://metodsovet.su

/ 

5. 

http://www.eduhma

o.ru/info/1/3819/ 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/207
http://pedsovet.su/load/207
http://metodsovet.su/
http://metodsovet.su/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/


 

301 
 

 

Формы и технологии организации занятий 

 

     Рабочая программа предусматривает сочетание групповых, 

индивидуальных и коллективных форм проведения занятий. 

     

     Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и 

практических занятий:  

праздники 

творческие конкурсы 

суверенности своего 

государства и других 

государств. 

6. 

http://www.ddtu.21

416s29.edusite.ru 

7. http://www.it-

n.ru/ 

8. 

http://web.mac.com/

sheishine/Site 

9. 

www.flickr.com/ph

otos/irregexp 

 

 

 

6 Анализ работы 1 Электронные 

образовательные 

ресурсы 

 Всего часов 34   

http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru/
http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://web.mac.com/sheishine/Site
http://web.mac.com/sheishine/Site
http://www.flickr.com/photos/irregexp
http://www.flickr.com/photos/irregexp
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коллективные творческие дела 

соревнования 

викторины 

выставки семейного художественного творчества 

музыкальная гостиная 

устный журнал 

экскурсии 

   Занятия проводятся не только в стенах школы, но и за еѐ пределами. 

Программа предполагает использование таких форм работы как экскурсии в 

парк культуры и отдыха, походы в выставочный зал, музей, библиотеку, 

театр, кинотеатр. Это даѐт возможность воспитанникам получать новую 

информацию в нестандартной обстановке, более доступно, наглядно и как 

результат более продуктивно. Знакомство и посещение культурных центров 

даѐт воспитанникам представление об историческом прошлом нашего 

народа и донского края, возможность познакомиться с историческими 

фактами, прикоснуться к прошлому в картинах, книгах, экспонатах, 

экспозициях, театральных постановках, кинофильмах. 

Освоение содержания программы внеурочной деятельности способствует  

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

воспитанников. При реализации содержания программы учитываются 

возрастные и индивидуальные возможности школьников, создаются условия 

для успешности каждого ребѐнка. 

Основу программы составляют инновационные технологии: личностно-

ориентированные, адаптированного обучения, индивидуализация, ИКТ-

технологии. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Утренники, выставки, викторины, обмен мнениями, выступления на 

конкурсах и концертах, праздниках, подготовка презентации, фотовыставка, 

экскурсии, создание портфолио. 
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Результативность освоения программы 

Формой подведения итогов данной образовательной программы являются 

выставки поделок – сувениров, концерты, участие детей в фотовыставках, 

создании и защите проектов. Принимают участие в праздниках, конкурсах, 

фестивалях, тематических концертах и других мероприятиях школьного и 

муниципального уровней. 

Подготовка к ОГЭ 

Пояснительная записка 

Цель и задачи курса 

Цель: 

повышениеграмотностиучащихся; 

расширениеихобщелингвистическогоикультуроведческогокругозора; 

развитиекоммуникативныхспособностейучащихся,развитиеинтересаи 

уваженияк языкукак национальномугосударственномудостоянию; 

привлечениеучащихсяк исследовательско-экспериментальнымспособам 

впознавательномпроцессе. 

Внеурочнаядеятельность«Культураречи»построенасучетомпринциповсисте

мности,научности,доступности,преемственности,имеетпознавательно-

практическуюнаправленность 

ипреследуетрешениеследующихосновныхзадач: 

углублениетеоретическихпредставленийобучающихсяобазовыхфилологичес

кихкатегорияхчерезсоставлениецелостногопредставленияопроблемахкульту

рыречиистилистикирусскогоязыка; 

изучениенормрусскоголитературногоязыка; 

выработканавыкаправильногоупотреблениялитературныхнормрусскогоязык

а; 

активизациятворческойактивностиучащихся; 

овладениеумениемпроводитьлингвистический,стилистическийанализтекста; 

активизацияработысосправочнойлитературой,втомчислелингвистическимис

ловарямииИнтернет-ресурсами; 
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развитие мышления, памяти, эмоциональной сферы,

 эстетического вкусаобучающихся; 

     воспитаниевежливогоитактичногособеседникаикультурногочитателя; 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к

 русскому языку,приобщениек 

культуреилитературерусскогонарода. 

 

Программа  предназначена для учащихся 11 класса и рассчитана на  часов. 

Данный курс имеет практическую направленность и служит дополнением к 

основному курсу русского языка в 11 классе, 

Этодолжноспособствоватьсовершенствованиюустнойиписьменнойречиобуч

ающихся,самостоятельностивработенадсочинениямииуглубленнойподготов

кекГосударственной(итоговой)аттестациивыпускниковобщеобразовательны

хучрежденийвформеЕГЭ.Ав дальнейшем будетзалогом успешности 

нарынкетруда. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметныерезультаты Метапредметныерезультаты Личностны

ерезультаы 
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пониманиеместарусскогоя

зыкав 

системегуманитарныхнаук 

иегороливобразованиив 

целом; 

усвоениеоснов 

научныхзнанийорусскомя

зыке;пониманиевзаимосвя

зиегоуровнейиединиц; 

освоениебазовыхпонятийл

ингвистики:лингвистикаи

ееосновныеразделы;язык 

иречь,речевоеобщение,реч

ьустнаяиписьменная;моно

лог,диалог 

иихвиды;ситуацияречевог

ообщения;разговорнаяреч

ь,научный,публицистичес

кий,официально-

деловойстили,язык 

владениевидамиречевойдеятельно

сти: Аудированиеичтение: 

адекватноепониманиеинформации

устногоиписьменногосообщения(к

оммуникативнойустановки,темыте

кста,основноймысли;основнойидо

полнительнойинформации); 

владениеразнымивидамичтения(по

исковым, 

просмотровым,ознакомительным, 

изучающим)текстовразныхстилей

ижанров; 

адекватноевосприятиенаслухтекст

овразныхстилейижанров;владение

разнымивидамиаудирования(выбо

рочным,ознакомительным, 

детальным); 

овладениеприемамиотбораисистем

атизацииматериаланаопределенну

ю 

тему;умениевестисамостоятельны

йпоиск 

понимание

русскогояз

ыкакак 

однойизосн

овныхнаци

онально-

культурны

хценностей

русскогона

рода,опред

еляющейро

лиродногоя

зыкавразви

тииинтелле

ктуальных,

творческих

способност

ейимораль

ныхкачеств 

личности, 

егозначени

явпроцессе

получения

школьного

образовани

я; 

осознаниеэ

стетическо

йценностир

усскогоязы

ка;уважите

льное 

отношение

к 

языку,горд
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художественнойлитератур

ы;жанрынаучного,публиц

истического,официально-

деловогостилейиразговор

нойречи;функционально-

смысловыетипыречи(пове

ствование,описание,рассу

ждение);текст,типытекста;

основныеединицыязыка,и

хпризнакииособенности 

употреблениявречи; 

информации;способность 

кпреобразованию,сохранению 

ипередачеинформации,полученно

йврезультатечтенияилиаудировани

я; 

умениесопоставлятьисравнивать 

речевыевысказываниясточкизрени

яихсодержания,стилистическихосо

бенностейииспользованныхязыков

ыхсредств; 

говорениеиписьмо: 

умениесоздаватьустныеиписьменн

ыетекстыразныхтипов,стилейречи

ижанровсучетомзамысла, 

адресатаиситуацииобщения; 

владениеразличнымивидамимонол

ога(повествование,описание,рассу

ждение);•соблюдениевпрактикере

чевогообщенияосновныхорфоэпич

еских,лексических,грамматически

х,стилистическихнормсовременно

горусскоголитературногоязыка;со

блюдениеосновныхправилорфогра

фииипунктуациив 

процессеписьменногообщения 

как 

явленияна

циональн

ой 

культуры;

стремлен

иек 

речевому

самосовер

шенствов

анию 

; 

3)достато

чныйобъе

мсловарн

огозапаса

иусвоенн

ыхграмма

тическихс

редствдля

свободног

овыражен

иямыслей

ичувстввп

роцессере

чевогооб

щения;сп

особность

ксамооце

нкенаосн

овенаблю

дениязасо

бственно

йречью. 

Ученик на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
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использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определѐнной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определѐнных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчѐты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
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соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Ученикна базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
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сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Содержание курса «Трудности русского языка» 

 

Названиераздела Краткоесодержание Кол-

вочасо

в Раздел1. 

Язык 

иречь.Культураречи. 

Основныепонятиякурса.Основныепоняти

якультурыНормаиошибкав речи. 

Фонетикарусскогоязыка.Нормыорфоэпии

. 

Звукопись.Орфоэпическиенормырусског

оязыка. 

Техникаречи.Качестваголоса.Техникареч

и.Логическоеударение. 

6 
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Раздел2. 

Русскаяакцентология 

Нормыпостановкиударения.Омографы. 

Грамматическиенормы. 

Словари. 

Традиционноеирецессивное(наслужебно

мслове)ударение. 

Особенностирусскогоударения. 

Лексикарусскогоязыка.Нормысловоупотр

ебления.Неологизмы. Окказионализмы. 

Многозначныеслова. 

Лексическиеомонимы. 

Омографы.Синонимы 

идеографические.Антонимы. Синонимы. 

Лексикаограниченногоупотребления.Пар

онимы. 

13 

 

 Профессионализмы.Каламбур.Жаргон

измы.Обоснованиетемы проекта. 

Грамматическаяправильностьрусскойр

ечи. 

 

Раздел3.Стилистически

енормы 

Стилив русскомязыке. 

Стилистическиенормы. 

Функциональныестилиречи. 

2 

Раздел4.Целесообразно

стьречи. 

Логичностьилогикавысказывания. 1 

Раздел5.Точностьречи. Точностьречи. 1 

Раздел6.Уместностьреч

и. 

Стилеваяуместностьречи. 

Уместность речи. 

Речевойэтикет.Нормыречевогоэтикета. 

2 

Раздел7.Действенность

речи 

Заповеди культурыобщения. 

Действенностьречи.Правиларечевогоо

бщения.Речьпередаудиторией. 

Правиларечевогоэтикетавспоре,дискус

сии.Речевойэтикетстраныилинародавс

оотношениисрусским. 

5 

Раздел8. 

Невербальноеобщение. 

Невербальноеобщениев 

речевойкультуреличности.Жестикуляц

ия.Жесты. Поза. Взгляд. Дистанция. 

Мимика.Пантомима. 

3 
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Раздел9.Итоговоезанят

ие. 

Подведениеитогов 1 

Итого  34 

 

Виды деятельности учащихся:участиевпроблемнойлекции, 

составлениеречевогопортретачеловека, 

составлениесобственноговысказывания работасословарями, 

конструирование, составлениесобственноговысказыванияв 

устнойиписьменнойформе.При проведении уроков используются 

индивидуальная, групповая работа как под руководством учителя, так и 

самостоятельная. 

Занимательная химия 

Пояснительная записка. 

  Программа по внеурочной деятельности «Занимательная 

химия» предназначена для обучающихся 11 класса, желающих расширить 

свои знания по данному предмету, планирующих в будущем связать свою 

профессиональную деятельность с химией, желающих сдавать экзамен по 

химии. 

  Срок реализации программы – 1 год, 17 часов.  

 Актуальность программы связана с необходимостью реализации 

желания обучающихся школы более глубоко изучать химию. Учащимся, 

которые выберут химию в качестве экзаменационного предмета, должны 

иметь не только знаний в области химии, но и практические умения, и 

навыки в проведении химического эксперимента.  

 Занятия ориентированы на повторение, систематизацию и 

углубленное изучение курса химии основной школы и помогут 

обучающимся в формировании знаний и умений по данному предмету.  

 В основе реализации данной программы лежит системно-

деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
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видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

 Эмоциональное переживание процесса открытия является основой 

мотивации к знаниям, стимулятором самой умственной деятельности в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся.  

 Цели программы: 

- создание условий для учебно-исследовательской деятельности учащихся, 

направленной на расширение, углубление знаний и развитие у обучающихся 

способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению через 

предмет – химия.  

 Задачи курса: 

  поддержать интерес учащихся 11 класса к изучению предмета; 

  расширить и углубить знания обучающихся по химии; 

  формировать умения и навыки проведения химического эксперимента; 

  помочь в подготовке к экзамену по химии; 

  реализовать межпредметные связи естественнонаучных предметов: 

химии, биологии, физики. 

  устранить пробелы в знаниях; 

 Курс «Занимательная химия» призван вооружить учеников знанием логики 

в подходе к решениям химических задач, расширить и углубить знания 

обучающихся по химии, помочь учащимся в формировании умений и 

навыков в проведении химического эксперимента, работе с химическим 

оборудованием и реактивами.  

 Поставленные задачи помогает реализовать структура и содержание 

курса. 

  В основу построения курса положен принцип логического 

изложения: для усвоения последующего материала необходимо, как 

правило, знания предыдущего.  Содержание курса разработано в 

соответствии с его целями и задачами. При решении учебных задач 
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осуществляется осознание учащимися своей собственной деятельности, 

обеспечивается самостоятельность и активность учащихся, достигаются 

прочные знания и умения в применении полученных знаний в 

нестандартных, творческих заданиях. Также у детей воспитывается 

трудолюбие, целеустремленность, развивается чувство ответственности, 

упорство и настойчивость в достижении поставленной цели.  Решение 

учебных задач требует от учащихся умения логически рассуждать, 

планировать, делать краткие записи, производить расчѐты и обосновывать 

их теоретическими предпосылками, дифференцировать определѐнные 

проблемы на отдельные вопросы, после ответов, на которые решаются 

исходные проблемы в целом. При этом не только закрепляются и 

развиваются знания и навыки, полученные ранее, но и формируются новые. 

Условия реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:17 лет. 

Продолжительность образовательного процесса - 1 год. 

Количество часов в неделю – по 05, часа в  11 классах  

Количество часов в год- 17 часов 

Методы и формы организации учебно-воспитательного процесса. 

Планируемые формы занятий: 

- создание сообщений; 

-мини-исследования;                                                                                                                                                  

- практические работы; 

- познавательные коллективные игры; 

Формы обучения и воспитания: 

индивидуальные  

групповые  

работа в малых группах (проектная деятельность, создание компьютерных 

презентаций). 

 

Методы обучения и воспитания: 
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словесные (рассказ, беседа, лекция); 

наглядные (наблюдение, показ, демонстрация); 

проблемно-поисковые (исследовательская деятельность, проектная дея-

тельность); 

практические (акции); 

игровые. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

проявление позитивного отношения к действительности; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

проявление устойчивого интереса к новым способам познания; 

проявление готовности к сотрудничеству с другими людьми; 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

проявление готовности выражать и отстаивать свою позицию; 

критично относиться к своим поступкам; 

формирование ответственности за окружающую природу как 

общечеловеческую ценность; 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам; 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД 

самостоятельно принимать и сохранять задачу; 

самостоятельно находить варианты решения  
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использовать методы и приѐмы химии  в творческом   процессе и 

повседневной жизни; 

осознание роли жизни; 

использовать  химические  знания в быту; 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками химической информации:  

находить химическую  информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 

2. Регулятивные УУД:                                                                                                                                                                                                                

самостоятельно обнаруживать проблему, определять цель творческой 

деятельности;     

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

различать способ и результат действия; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

3. Коммуникативные УУД: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учѐта сделанных 

ошибок; 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

 задавать вопросы; 

 работать в малых группах; 

взаимодействовать со сверстниками; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

соблюдать гигиенические правила для ведения здорового образа жизни; 

проводить наблюдения и самонаблюдения; 

учитывать влияние факторов среды на генофонд человека; 

способам избавления от бытовых отходов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  Решать химические задачи по химическим формулам и химическим 

уравнениям, полученных во время изучения базовых курсов; 

-  Находить рациональный способ решения; 

-  Устанавливать простейшую, молекулярную и структурную формулы; 

- Выполнять расчеты на основе основных законов химии; 

- Готовить растворы с заданной концентрацией из растворов с указанной 

массовой долей; 
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-  Определять массовые доли растворенного вещества в растворе и массы 

растворенного вещества, а также в смесях; 

-  Выполнять расчеты по уравнениям реакций протекающих в растворах; 

-  Выполнять расчеты по определению содержания смеси веществ с 

параллельно или последовательно протекающими реакциями между ними; 

-  Решать задачи на разделение веществ; 

-  Решать задачи по уравнениям электролиза и окислительно-

восстановительных реакций 

-использовать ресурсы Интернета, работать с учебной и научно-популярной 

литературой, с периодическими изданиями. 

  

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны знать/уметь:  

- описывать наблюдаемые или проводимые эксперименты, используя для 

этого естественный (русский) язык и язык химии;  

- делать выводы и умозаключения из наблюдений и экспериментов, 

изучаемых химических явлений; 

-  критически оценивать информацию, получаемую из различных 

информационных источников. 

-  знать ТБ при изучении веществ, знакомстве с лабораторным 

оборудованием и проведении лабораторных экспериментов, а так же при 

использовании веществ в быту;   

 - анализировать и оценивать использование веществ в быту, последствия их 

применения для окружающей среды бытовой деятельности человека; 

-  планировать и проводить химический эксперимент; 

-  использовать вещества в соответствии с их предназначением и 

свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

-  решать комбинированные задачи и задачи повышенной сложности. 

- планировать свою работу по выбору темы проекта, способов его 

реализации и защиты. 
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3. Личностные результаты. 

Учащиеся должны знать/понимать/уметь: 

-  знать и понимать социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с химией; 

- испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и 

уважение к истории ее развития; 

- уважение и принятие достижений химии в мире; 

- самоуважение и эмоционально положительное отношение к себе; 

-  уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и   принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

  признавать: 

- ценность здоровья (своего и других людей); 

- необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; 

-  осознавать:  

-готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

- готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою 

позицию и критично относиться к своим поступкам; 

   уметь: 

- устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

-  Решать химические задачи по химическим формулам и химическим 

уравнениям, полученных во время изучения базовых курсов; 

-  Находить рациональный способ решения; 

-  Устанавливать простейшую, молекулярную и структурную формулы; 

- Выполнять расчеты на основе основных законов химии; 

- Готовить растворы с заданной концентрацией из растворов с указанной 

массовой долей; 
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-  Определять массовые доли растворенного вещества в растворе и массы 

растворенного вещества, а также в смесях; 

-  Выполнять расчеты по уравнениям реакций протекающих в растворах; 

-  Выполнять расчеты по определению содержания смеси веществ с 

параллельно или последовательно протекающими реакциями между ними; 

-  Решать задачи на разделение веществ; 

-  Решать задачи по уравнениям электролиза и окислительно-

восстановительных реакций 

-  Вычислять молекулярные формулы веществ. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

 При формировании учебного плана на овладение курсом внеурочной 

деятельности «Занимательная химия» в 11 классах выделено 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год).  Исходя из уровня обученности класса, 

используются наглядные, словесные методы; групповые, индивидуальные, 

разноуровневые формы работы.  

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Модуль 1. Техника безопасности работы в химической лаборатории.  (1 час) 

 Инструктаж по технике безопасности. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Практическое занятие: Типовые правила техники лабораторных работ. 

Правила техники безопасности при проведении исследований, медицинские 

аптечки первой помощи в кабинете химии. 

Классификация реактивов по действию на  организм, хранение реактивов, 

обозначение на этикетках. Оформление выполнения химического 

эксперимента и его результатов. 

Модуль 2.   Качественный анализ органических соединений.  Обнаружение 

функциональных групп органических и неорганических соединений. (3 часа) 

Качественный анализ: идентификация и обнаружение. Особенности 

качественного анализа органических и неорганических  соединений.  Общая 

схема процесса идентификации веществ. 
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Практическое занятие Измерение физических констант: агрегатного 

состояния, цвета, запаха, проба на горючесть, измерение физических 

констант, молекулярной массы. Определение растворимости в воде, 

разбавленных растворах в органических растворителях, хлороводорода, 

гидроксида натрия. 

Практическое занятие Измерение рН в растворах. Качественный элементный 

анализ соединений. 

Практическое занятие Обнаружение углерода, водорода, в соединениях. 

Качественный элементный анализ соединений. 

Модуль 3. Химия жизни. Синтез и исследование свойств соединений. (6 

часов). 

Химия и питание. Семинар. 

Витамины  в продуктах питания. 

Практическое занятие Определение витаминов: А в подсолнечном масле, С в 

яблочном соке и D в рыбьем жире или курином желтке. 

Природные стимуляторы. 

Практическое занятие Выделение из чая кофеина. Качественная реакция на 

кофеин. 

Органические кислоты. Свойства, строение, получение. 

Практическое занятие Получение и  изучение свойств уксусной кислоты. 

Практическое занятие Обнаружение глюкозы в пище. Получение сахара из 

свеклы. Свойства сахарозы. 

Практическое занятие Получение патоки и глюкозы из крахмала. 

Качественная реакция на крахмал. Свойства крахмала. 

Практическое занятие Определение белков в продуктах питания. Цветные 

реакции белков. Свойства белков. 

Практическое занятие Качественные реакции на ионы натрия, хлорид-ионы, 

карбонат-ионы. Гидролиз солей угольной кислоты. Свойства карбоната и 

гидрокарбоната. 
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Практическое занятие Определение концентрации кислорода, растворенного 

в воде. Определение рН воды. 

Модуль 4. Химия в быту. Синтез и исследование свойств соединений.  (7 

часов) 

Моющие средства и чистящие средства. Знакомство с разнообразием, 

свойствами, классификацией моющих  и чистящих средств. Семинар. 

Правила безопасности со средствами бытовой химии. 

Практическое занятие Знакомство с образцами химических средств 

санитарии и гигиены. Изучение инструкций по применению  токсичных  

веществ бытовой химии в быту. 

Мыла. Состав, строение, получение. 

Практическое занятие Омыление жиров;  получение мыла. Сравнение 

свойств мыла со свойствами стиральных порошков. 

Душистые вещества в парфюмерии, косметики, моющих средствах. 

Эфирные масла. Состав. 

Практическое занятие Извлечение эфирных масел из растительного 

материала. Перечная мята, еловое масло 

  

Тематическое планирование 

  

№ Тема Коли

честв

о 

часов 

1.              Техника безопасности работы в химической 

лаборатории.  

1 

2.              Качественный анализ органических соединений.  

Обнаружение функциональных групп органических 

соединений и неорганических . 

3 
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3.              Химия жизни. Синтез и исследование свойств 

соединений. 

6 

4.              Химия в быту. Синтез и исследование свойств 

соединений.  

7 

  итого 17 

 

 Разговоры о важном 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с ак- 

тивной жизненной позицией. 

Родина — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь под- 

крепляется делами. 

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К. Э. Циолковского. 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст – время новых 

возможностей. С добром в сердце. 

Ценность профессии учителя. Основные качества наставника. 

История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель 

отцовства. XX век — ориентация на партнѐрские отношения членов семьи. 

Мир музыки и балета. История русского балета. Известные композито- 

ры, писавшие музыку для балета. 

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федера- 

ции. 

История появления праздника День народного единства. Смутное вре- мя. 

Князь Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе 

ополчения. Связь иконы Божией Матери с историей освобождения Мо- 

сквы. Примеры мирного единения народа. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Ре- 

лигиозная культура России: христианство, ислам, буддизм и др. Свобода ве- 

роисповедания. Взаимное уважение людей разных национальностей — ос- 
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нова межкультурного общения. Почему языки исчезают? Влияние многоя- 

зычия на толерантность. 

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия защищѐн- 

ности ребѐнка. Эмоциональная связь с детьми. Легко ли быть мамой? Ма- 

теринская любовь — сильнейшее чувство на земле. 

Значение государственной символики для человека. История Российско- го 

флага. Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникаль- 

ность нынешнего гимна России. История появления герба России. 

Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Виды 

добровольческой деятельности. Платформа для добрых дел (dobro.ru). Во- 

лонтѐрские истории. 

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служе- ния 

Отечеству. День георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого 
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Георгия в 1769 г. Екатериной II. 9 декабря — день, когда чествуются герои 

нынешние и отдаѐтся дань памяти героям прошлых лет. Вечный огонь — 

символ памяти. 

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Ка- кие 

главы российской Конституции важны для молодѐжи? Права, которы- ми 

уже пользуются старшеклассники. 

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в чѐм его 

необходимость. Символы Рождества. Рождественские традиции в России и в 

других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Но- 

вогодние приметы. 

Правила безопасности и поведения в Интернете. Реальные угрозы Ин- 

тернета (нежелательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной 

информации и т. д.). Какой информацией не стоит делиться в Сети. Проек- 

ты, программы, специальные курсы по кипербезопасности. 

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими  войсками.  Эвакуа- ция 

населения. Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный паѐк. Непи- 

санные правила выживания. Спасительный прорыв кольца.  Проект  «Дет- 

ская книга войны». 

Театр — искусство многосоставное (в нѐм соединяются литература, му- 

зыка,  актѐрское  мастерство,  танцы,  режиссура  и  даже  этикет).  Вклад К. 

С. Станиславского в театральное искусство. Основные идеи системы 

Станиславского. 

Современное научное знание. Критерии научного знания: доказатель- ность, 

проверяемость, значимость, воспроизводимость. Использование до- 

стижений науки в повседневной жизни. Увлечение наукой в школе. Откры- 

тия, которые сделали дети. Научная журналистика —возможность зани- 

маться разной наукой. 
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Географические особенности и природные богатства России. Народы 

России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). 

Российская культура. Чем славится Россия? 

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» рот- мистра 

В. М. Кульчицкого. 

Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? Смысл и 

значимость того, что вы делаете каждый день. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщина- ми 

«мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, 

женщина — хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказоч- 

ник, сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к 

стихотворчеству. Работа в армейской печати во времена Великой От
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ственной войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая ре- 

дакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полу- 

острова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 г. отме- 

чают День театра. Причины, по которым люди ходят в театр. Отличие теа- 

тра от кино. Основы театрального этикета. 

История появления праздника День космонавтики. Полѐт Белки и Стрел- ки 

в августе 1960 г. Подготовка к первому полѐту человека в космос. Полѐт 

Гагарина. Выход А. Леонова в открытый космос. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Ев- 

ропы во время Второй мировой войны. Международный военный трибунал 

в Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него. Геноцид в современном мире. 

День земли — история праздника. Способы празднования Дня Земли. 

Природоохранные организации. Знаки экологической безопасности. Со- 

стояние экологии — ответственность каждого человека. 

Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16 часов без выход- ных, 

скудный заработок, тяжѐлые условия — причины стачек и забастовок. 

Требования рабочих. 1 мая 1886 года в Чикаго. Праздник Весны и Труда. 

День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. Моги- ла 

Неизвестного Солдата. 

19 мая 1922 года — День рождения пионерской организации. Цель еѐ соз- 

дания и деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по кото- 

рым дети объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой 

жизни. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных об- 

разовательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к сво- ему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро- да 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена рос- сийского 

общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего тра- диционные 

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 соответ- 

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов- 

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до- 

стижения, способность противостоять идеологии экстремизма, на- 

ционализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религи- озным, 
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расовым, национальным признакам и другим негативным со- циальным 

явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-иссле- 

довательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове- ческих 

ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразова- нию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре- 

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, заняти- 

ях 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 лю- 

дей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, обще- ственных, 

государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и со- 

циальной среды; приобретение опыта эколого-направленной дея- тельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресур- сы для 

достижения поставленных целей и реализации планов дея- тельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе со- 

вместной деятельности, учитывать позиции других участников дея- 

тельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ- 

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-по- 

знавательной деятельности, владение навыками получения необхо- 

димой информации из словарей разных типов, умение ориентиро- ваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источ- ников; 

умение использовать средства информационных и коммуникацион- 

ных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуника- 

тивных и организационных задач с соблюдением требований эргоно- мики, 

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, определя- ющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 
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владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно из- лагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред- 

ства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер- шаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и осно- 

ваний, границ своего знания и незнания, новых познавательных за- дач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего обра- 

зования представлены с учѐтом специфики содержания предметных обла- 

стей, затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах рус- ского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практи- ке; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зре- ния 

наличия в нѐм явной и скрытой, основной и второстепенной инфор- мации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания 

произведений русской и мировой классической литературы, их истори- ко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование на- 

циональной и мировой; сформированность представлений об изобрази- 

тельно-выразительных возможностях русского языка; сформированность 

умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон- 

текст творчества писателя в процессе анализа художественного произведе- 

ния; способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про- 

блемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументирован- 

ных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка; умение выделять общее и различное в куль- 

туре родной страны и страны/стран изучаемого языка; сформированность 

умения использовать иностранный язык как средство для получения ин- 
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формации из иноязычных источников в образовательных и самообразова- 

тельных целях. 

История: сформированность представлений о современной историче- ской 

науке, еѐ специфике, методах исторического познания и роли в реше- нии 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; владение 

комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле- 

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; сформи- 

рованность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; сформирован- ность 

умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целост- ной 

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 реше- ний; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструк- ции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных яв- 

лений и процессов общественного развития. 

География: владение представлениями о современной географической 

науке, еѐ участии в решении важнейших проблем человечества; владение 

географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и про- 

блем; сформированность системы комплексных социально ориентирован- 

ных географических знаний о закономерностях развития природы, разме- 
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щения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; владение умени- 

ями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антро- 

погенных воздействий; владение умениями использовать карты разного со- 

держания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и эколо- 

гических процессах и явлениях; владение умениями географического ана- 

лиза и интерпретации разнообразной информации; владение умениями 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообраз- ных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасно- сти 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; сформирован- 

ность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфе- ре в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономи- 

ческая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государ- 

ства; понимание  значения  этических  норм  и  нравственных  ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформирован- 

ность уважительного отношения к чужой собственности; владение навыка- 

ми поиска актуальной экономической информации в различных источни- 

ках, 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, 
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источниках и нормах права, законности, правоотношениях; сформирован- 

ность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса лич- 

ности в Российской Федерации; сформированность умений применять пра- 

вовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; сформирован- ность 

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 базо- 

вых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных про- 

грамм и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное поль- 

зование биологической терминологией и символикой; владение основными 

методами научного познания; сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источни- 

ков, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной со- 

временной естественнонаучной картине мира, о природе как единой це- 

лостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о про- 

странственно-временных масштабах Вселенной; владение знаниями о наи- 

более 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, обе- 

спечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к при- 

роде, рационального природопользования, а также выполнения роли гра- 
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мотного потребителя; сформированность представлений о научном методе 

познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микроми- 

ра; сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной дея- 

тельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, ви- 

деть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной си- 

стемой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звѐзд и Вселенной, пространственно-временных мас- 

штабах Вселенной; сформированность представлений о значении астро- 

номии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-тех- 

ническом развитии;  осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении и 

использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития обще- ства 

и природы, об экологических связях в системе «человек — общество — 

природа»; сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах дея- 

тельности; владение умениями применять экологические знания в жизнен- 

ных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя- 

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность 

личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответ- 

ственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; сформированность способности к выполнению проектов экологиче- 

ски ориентированной социальной деятельности, связанных с экологиче- 

ской безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 
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Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность пред- 

ставлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о куль- 

туре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нрав- 

ственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защи- 

щѐнность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание ос- нов 

государственной системы, российского законодательства, направлен- ных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформирован- ность 

представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведе- 

ния; сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред- 

стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия лич- 

ности; знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального характера.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 классы (1 час в неделю) 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День знаний / 

Россия — страна 

возможностей 

(1 час) 

 

11 классы: 

«Мы — Россия. 

Возможности — 

будущее» 

Знакомство с платформой «Россия 

— страна возможностей». Люди с 

активной жизненной позицией 

Участие во вступительной беседе. 

Про- смотр ролика «История 

успеха». 

Участие в мотивационной беседе о 

чер- тах  характера,  которые  

присущи  людям с активной 

жизненной позицией, о меч- тах и о 

том, как можно их достигнуть. 

Просмотр проморолика «Россия — 

стра- на возможностей». Просмотр 

видеопри- ветствия амбассадоров 
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Наша страна — 

Россия (1 час) 

 

11 классы: Мы 

сами создаѐм свою 

Родину 

Родина — место, где ты родился. 

Патри- отизм. Настоящая любовь 

подкрепляется делами 

Участие во вступительной беседе о 

Ро- дине.  Участие  в  обсуждении  

мнения Н. Карамзина о патриотизме  

и  ответы на вопросы: что такое 

патриотизм; как вы понимаете это 

слово; кто такой па- триот? 

Участие в парной работе с 

толковыми словарями: сравнение 

определений слова 

«патриотизм». 

Интерактивное задание «История 

моей страны». 

Участие в работе с текстом по 

группам 

165 лет со дня 

рождения 

К. Э. Циолковского 

(1 час) 

Космос и космонавтика. 

Гражданский подвиг К.Э. 

Циолковского 

Участие в беседе об известных 

учѐных в области воздухоплавания 

и освоения космоса, о жизненном 

пути и открытиях Циолковского. 
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11 классы: 

«Невозможное 

сегодня станет 

возможным завтра. 

(К. Э. Циолков- 

ский)» 

 Интерактивное задание в группах. 

Участие в беседе на основе двух 

высказы- ваний К. Э. Циолковского: 

Как ни сомнительны гипотезы, но 

если они дают возможность 

объединить из- вестные явления и 

предсказывают но- вые, то они 

полезны. 

Новые идеи надо поддерживать. Не- 

многие имеют такую смелость, но 

это очень драгоценное свойство 

людей. Интерактивное задание в 

группах 
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День пожилых 

людей 

(1 час) 

 

11 классы: 

«Обычаи и 

традиции моего 

народа: как 

прошлое 

соединяется с 

настоящим?» 

Международный день пожилых 

людей. Зрелый возраст — время 

новых возмож- ностей. С добром в 

сердце 

Участие в беседе с обсуждением 

следую- щих вопросов: как вы 

думаете, почему отмечают этот 

праздник — День пожи- лых людей; 

что он символизирует; много ли 

времени вы проводите со своими 

ба- бушками и дедушками; что вы 

делаете вместе; как мы можем 

выразить свою любовь к пожилым 

людям? 

Просмотр видеоролика. Участие в 

игре «Поле чудес». 

Интерактивное задание

 «С добром в сердце» 

(работа по группам) 

День учителя (1 

час) 

 

11 классы: 

«Могу ли 

я научить других 

Ценность профессии учителя. 

Основные качества наставника 

Участие в беседе о людях, которых 

сегод- ня вы можете назвать 

наставниками. 

Участие в групповой работе с 

текстами о В. Ф. Шаталове, о 

качествах наставника. 
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(наставничество)» Интерактивное задание «Не только 

писа- тель, но и педагог». 

Интерактивное  задание  «Об  

учителе  — в стихах» 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День отца (1 час) 

 

11 классы: 

«Отчество — от 

слова 

„отец―» 

История возникновения праздника 

День отца. Патриархальная модель 

отцовства. XX век — ориентация на 

партнѐрские от- ношения членов 

семьи 

Знакомство с историей 

возникновения праздника День 

отца. 

Участие в обсуждении отношений 

Ю. Ни- кулина со своим отцом; 

отношений отца и детей, описанных 

А. П. Чеховым; об- суждение 

персидской пословицы. 

Участие в групповой работе: после 

зна- комства с текстами из истории 

становле- ния родовых династий, 

необходимо соот- нести их 

содержание с пословицами, по- 

говорками, высказываниями 

известных людей 
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День музыки (1 

час) 

 

11 классы: 

«Что мы музыкой 

зовѐм?» 

Мир музыки и балета. История 

русского балета. 

Известные композиторы, писавшие 

му- зыку для балета 

Участие в выполнении 

интерактивного задания по 

установлению соответствия между 

портретами известных людей ис- 

кусства и кратким описанием их 

рода за- нятий. 

Просмотр видеофрагмента о балете. 

Участие в беседе о других видах 

искусства 

Традиционные 

семейные ценности 

(1 час) 

 

11 классы: 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома» 

Семья. Рецепт семейного счастья. 

Се- мейный кодекс Российской 

Федерации 

Участие во вступительной беседе о 

люб- ви как основе семейных 

отношений. 

Просмотр видеоролика «Секрет 

семей- ного счастья — в чѐм он»). 

Работа в командах: «Своя игра». 

Участие в дискуссии о качествах, 

необ- ходимых для благополучной 

семейной жизни 
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День народного 

единства 

(1 час) 

 

11 классы: 

«Мы едины, 

мы — одна страна» 

История появления праздника День 

на- родного единства. Смутное 

время. Князь Дмитрий Пожарский и 

земский староста Кузьма Минин во 

главе ополчения. Связь иконы 

Божией Матери с историей осво- 

бождения Москвы. 

Примеры мирного единения народа 

Участие во вступительной беседе об 

исто- рии появления памятника 

Минину и По- жарскому на 

Красной площади в Москве. Работа 

в группах: поиск аргументов о том, 

что времена Минина и Пожарского 

дей- ствительно были смутными 

временами. 

Участие в беседе о смысле этого 

празд- ника. 

Обмен мнениями о примерах 

мирного единения народа 

Мы разные, мы 

вместе 

(1 час) 

 

11 классы: 

«Языки и культура 

народов России: 

единство 

в разнообразии» 

Разнообразие культуры народов 

России. Традиции разных народов. 

Религиозная культура России: 

христианство, ислам, буддизм и др. 

Свобода вероисповедания. 

Взаимное уважение людей разных 

наци- ональностей — основа 

межкультурного общения. Почему 

языки исчезают? Вли- яние 

Участие в беседе о том, почему об 

одних народах мы знаем много, а о 

других прак- тически ничего не 

знаем. Рассказ педагога об одном из 

исчезающих народов России. 

Участие в обсуждении: как людям 

разных культур, вероисповеданий 

уживаться между собой? Участие в 

мозговом штур- ме по выдвижению 



 

344 
 

многоязычия на толерантность идей об основных принципах 

мирного сосуществования 

День матери (1 час) 

 

11 класс: 

«Материнский 

подвиг» 

Мама — важный человек в жизни 

каждо- го. Мама — гарантия 

защищѐнности ре- бѐнка. 

Эмоциональная связь с детьми. 

Легко ли быть мамой? Материнская 

лю- бовь — сильнейшее чувство на 

земле 

Участие в блиц-опросе «Какие 

чувства у вас возникают, когда вы 

слышите слово 

„мама―?» 

Участие в беседе о том, от чего 

приходит- ся отказываться 

женщине, когда она ста- новится 

мамой. 

Работа в парах: знакомство со 

стихотво- рением В. Беляевой «Я 

свяжу тебе жизнь». Участие в 

обсуждении стихотворения. 

Участие в беседе о том, что 

является для мамы самым важным, 

как вести себя взрослым детям по 
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отношению к родите- лям? 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Символы России 

(Гимн, Герб) 

(1 час) 

 

11 классы: 

«Государственные 

символы России: 

история 

и современность» 

Значение  государственной   

символики для человека. История 

Российского фла - га. Значение 

триколора. Что такое гимн? Зачем 

он нужен? Уникальность нынеш - 

него гимна России. 

История появления герба России 

Участие в беседе о том, зачем 

нужна го - сударственная 

символика страны. 

Участие в викторине «Знаете ли вы 

исто- рию появления триколора?». 

Есть ли стра- ны, в которых 

расцветка флага имеет эти же 

цвета? 

Работа в группах: «В чѐм 

уникальность современного гимна 
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России?» 

Работа в парах: необходимо 

вспомнить, из каких  деталей  

состоит  герб  России и что они 

обозначают 

День добровольца 

(1 час) 

 

11 класс: 

«Жить — значит 

действовать. По 

одиночке или 

вместе» 

Кто такой доброволец? Принципы 

до- бровольческой деятельности. 

Виды до- бровольческой 

деятельности. Платформа для 

добрых дел (dobro.ru). 

Волонтѐрские истории 

Работа в парах по составлению 

списка возможных мотивов 

добровольческой де- ятельности. 

Обобщение списка мотивов. 

Участие в обсуждении притчи 

«Человек, который хотел изменить 

мир». 

Самостоятельная работа с 

использованием возможностей 

Интернета: найти примеры 

безвозмездных поступков простых 

граждан и рассказать о них 

одноклассникам. 
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Что делать, если ты или твои друзья 

хотят стать волонтѐрами? 

Знакомство с плат- формой dobro.ru 

День Героев 

Отечества (1 час) 

 

11 класс: 

«Память —основа 

Традиция чествования граждан, 

героиче- ски отличившихся в деле 

служения Оте- честву. День 

георгиевских кавалеров. 

Учреждение ордена Святого 

Георгия в 1769 г. Екатериной II. 9 

декабря — день, когда чествуются 

герои нынешние и от- 

Участие в беседе об исторических 

истоках Дня Героев Отечества. 

Блицопрос «Что для вас героизм?». 

В поисках смыслов — участие в 

обсуждении 

«В чѐм смысл фразы: „Народ, не 

знающий своего прошлого, не 

имеет будущего―?» 
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совести 

и нравственности» 

(Д. Лихачев) 

дается дань памяти героям 

прошлых лет. Вечный огонь — 

символ памяти 

Участие в дискуссии о том, как и 

почему люди хранят память о 

героях 

День Конституции 

(1 час) 

 

11 класс: 

«Повзрослеть — 

это значит 

чувствовать 

ответственность за 

других». (Г. Купер) 

Значение слова «конституция». 

Роль Конституции в жизни 

человека. Какие главы российской 

Конституции важны для молодѐжи? 

Права, которыми уже пользуются 

старшеклассники 

Участие в беседе о том, многие ли 

люди читали Конституцию? 

Почему? Согласи- лись бы вы 

заниматься законотворческой 

деятельностью? Почему? 

В зависимости от ответа на вопрос 

«Со- гласны ли вы с тем, что в 18 

лет человек готов использовать своѐ 

право участво- вать в 

голосовании?», старшеклассники 

делятся на две группы и 

аргументируют свою точку зрения. 

Брейн-ринг на знание Конституции 

Рождество (1 час) 

 

11 класс: 

«Светлый праздник 

Рождества» 

История праздника Рождества 

Христова. Рождественский пост, в 

чѐм его необхо- димость. Символы 

Рождества. Рожде- ственские 

традиции в России и в других 

Блицопрос «История рождения 

Христа». Участие в беседе о 

Рождественском посте, его 

значении и соблюдении в наши дни. 

Работа в парах: вспомнить, как 
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государствах можно больше символов Рождества. 

Участие в обсуждении 

рождественских традиций 

Тема нового года. 

Семейные 

праздники и мечты 

(1 час) 

 

11 класс: 

«Полѐт мечты» 

Новый год —праздник всей семьи. 

Ново- годние семейные традиции. 

Новогодние приметы 

Игра «Вопрос из шляпы» (всѐ ли вы 

зна- ете о Новом годе?). 

Участие в дискуссии «Почему 

взрослею- щие дети не любят 

встречать Новый год с семьѐй?» 

Блицопрос «Назовите семейные 

тради- ции, которые связаны с 

Новым годом?». Обмен мнениями: 

сбываются ли жела- ния, 

загаданные в новогоднюю ночь? 

Участие в беседе о новогодних 

приметах 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
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Цифровая 

безопасность и 

гигиена школьника 

(1 час) 

 

11 класс: 

«Кибербезопасност

ь: основы» 

Правила безопасности и поведения 

в Интернете. Реальные угрозы 

Интернета (нежелательный контент, 

кибербулинг, трата денег, доступ к 

личной информа- ции и др.). Какой 

информацией не стоит делиться в 

Сети. Проекты, программы, 

специальные курсы по 

кипербезопасно- сти 

Участие в беседе о том, что волнует 

роди- телей, когда дети находятся в 

Интернете. Работа в командах с 

дальнейшим обоб- щением: как 

можно сделать соцсеть ме- нее 

опасной (не публиковать избыточ- 

ные данные, не использовать 

соцсеть как записную книжку, не 

привязывать теле- фонный номер, 

отписываться от назой- ливых 

собеседников, не делиться аккаун- 

том, скачивать приложения только 

из на- дѐжных источников). 

«Мнение знатока» (сообщение 

разбира- ющегося в безопасном 

поведении в Ин- тернете 

одноклассника). 

Обмен информацией о проектах, 

про- граммах по кибербезопасности 
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День снятия 

блокады 

Ленинграда (1 час) 

 

11 класс: 

«Ты выжил, город 

на Неве…» 

Начало блокады. Захват 

Шлиссельбурга немецкими 

войсками. Эвакуация населе- ния. 

Ладожское озеро — дорога жизни. 

Блокадный паѐк. Неписанные 

правила выживания. Спасительный 

прорыв коль- ца. 

Проект «Детская книга войны» 

Участие в  блицопросе  «Что  вы  

знаете о блокаде Ленинграда?». 

Участие в обсуждении неписанных 

пра- вил выживания: 

Не съедать весь выданный хлеб 

сразу. 

Стоя в очереди за продовольствием, 

люди прижимались друг к другу: с 

одной стороны, чтобы не 

пропускать полукри- минальных 

личностей, а с другой — что- бы 

сохранить тепло. 

При бомбардировках люди знали, 

где находится бомбоубежище и 

какой путь является наиболее 

безопасным. На ули- цах размещали 

таблички «Граждане! При 

артобстреле эта сторона улицы 

наиболее опасна!». 

4. Не ложиться и всѐ время что-то 

делать. Беседа о том, что ещѐ 
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помогало людям выстоять в 

блокадном городе. Знакомство с 

отрывком из дневника Юры 

Рябинина, жившем в Ленинграде во 

время блокады. 

Работа в группах «В поисках 

смысла…» Участие  в  обсуждении   

смысла   слов Д. Лихачѐва: «Только 

умирающий от го- лода живѐт 

настоящей жизнью, может 

совершить величайшую подлость и 

вели- чайшее самопожертвование, 

не боясь смерти. И мозг умирает 

последним: тог- да, когда умерла 

совесть, страх, способ- ность 

двигаться,  чувствовать  у  одних и 

когда умер эгоизм, чувство 

самосохра- нения,  

трусость, боль — у других» 
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160 лет со дня 

рождения 

К. С. Станислав- 

ского (Великие 

люди России) 

(1 час) 

Театр — искусство многосоставное 

(в нѐм соединяются литература, 

музыка, актѐр- ское мастерство, 

танцы, режиссура и да- же этикет). 

Вклад К. С. Станиславского в 

театральное искусство. Основные 

идеи системы Станиславского 

Участие во вступительной беседе о 

театре и его роли в жизни человека. 

Работа в парах: можно ли идеи 

Станис- лавского использовать в 

другой профес- сии. 

Обмен мнениями: как можно 

знакомить- 

ся с постановками разных театров 

11 классы: 

«С чего начинается 

театр?» 

  

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
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День российской 

науки 

(1 час) 

 

11 класс: 

«Ценность 

научного 

познания» 

Современное научное знание. 

Критерии научного знания: 

доказательность, про - веряемость, 

значимость, воспроизводи - мость. 

Использование достижений науки в 

повседневной жизни. Увлечение 

наукой в школе. Открытия, которые 

сделали де - ти. Научная 

журналистика — возмож - ность 

заниматься разной наукой 

Работа в группах: объяснить 

значение терминов: 

«доказательность», «проверяе - 

мость», «значимость», 

«воспроизводи - мость». 

Участие в диспуте «Зачем мы учим 

мате - матику?». 

Блицопрос «Примеры 

использования до - стижений науки 

в повседневной жизни». Участие в 

беседе о том, есть ли у школь - 

ников возможность заниматься 

наукой, какие  виды  деятельности  

приближены к научной, как можно 

объяснить утверж - дение О. де 

Бальзака о том, что ключом ко 

всякой науке является вопроситель - 

ный знак. Знакомство с 

открытиями, ко - торые сделали 

школьники 
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Россия и мир (1 

час) 

 

11 класс: 

«Россия в мире» 

Географические особенности и 

природ - ные богатства России. 

Народы России. Единый перечень 

коренных малочислен - ных 

народов (47 этносов). Российская 

культура. Чем славится Россия? 

Обмен мнениями: что для вас 

является удивительным в вашей 

стране? 

Участие в беседе о причинах 

исчезнове - ния малочисленных 

народов России. 

Участие в мозговом штурме: как 

сохра - нить Россию для будущих 

поколений 

День защитника 

Отечества (День 

Армии) 

(1 час) 

 

11 класс: 

Почитание защитников Отечества. 

«Со - веты молодому

 офицеру» ротмистра В. 

М. Кульчицкого 

Участие в  интеллектуальной  

разминке 

«Что вы знаете о Дне защитника 

Отече - ства?». 

Знакомство с выдержками из 

«Советов молодому офицеру» 

ротмистра В. М. Куль- чицкого — 

обсуждение их. 



 

356 
 

«Признательность 

доказывается 

делом». (О. 

Бальзак) (ко Дню 

защитника 

Отечества) 

 Участие в дискуссии о том, что 

нужно из- менить  в армии,  чтобы  

юноши  хотели в ней служить 

Забота о каждом (1 

час) 

 

11 класс: 

«Нет ничего 

невозможного» 

Доброта. Добрыми рождаются или 

ста- новятся? Как стать добрее? 

Смысл и зна- чимость того, что вы 

делаете каждый день 

Игра «Снежный ком»: что мы 

вкладыва- ем в понятие «доброта»? 

Участие в дискуссии «Добрыми 

рожда- ются или становятся?». 

Изучаем мнение: знакомимся с 

рекомендациями психоло- га «Как 

стать добрым человеком». 

Беседа о том, что делает нашу 

жизнь на- полненной смыслом 

Международный 

женский день 

(1 час) 

 

11 класс: 

«Букет от коллег» 

Связь праздника 8 Марта с именем 

Кла- ры Цеткин. Освоение 

женщинами «муж- ских» 

профессий. 

Традиционность подхода «мужчина 

— добытчик, женщина — 

Участие во вступительной беседе об 

истории праздника 8 Марта. 

Работа в группах: как научно-

техниче- ский прогресс помог 

женщине выбирать ранее 

«мужские» профессии; хорошо это 
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хранительница очага»: изменились 

ли роли? 

или плохо? 

Участие в дебатах о роли женщины 

в се- мье и в обществе. Тест «8 

Марта» 

Гимн России (110 

лет со дня 

рождения 

советского 

писателя и поэта, 

автора слов гимнов 

Российской 

Федерации и СССР 

С. В. Михалкова) 

(1 час) 

 

11 класс: 

«Гимн России» 

Сергей Владимирович Михалков — 

поэт, драматург, баснописец, 

сказочник, сати- рик, сценарист, 

общественный деятель. Страсть С. 

В. Михалкова к стихотворче- ству. 

Работа в армейской печати во время 

Великой Отечественной войны. 

Решение правительства России о 

смене гимна. Вторая редакция 

текста гимна 

Самостоятельная работа: 

знакомство с ключевыми 

моментами жизни С. В. Ми- 

халкова. 

Работа в группах: предположим, 

вам по- ручили создать личную 

страничку Ми- халкова в 

Интернете. Какую информа- цию 

вы бы в неѐ поместили? 

Участие в беседе о том, почему, 

несмотря на большое количество 

претендентов, для последней 

редакции гимна выбрали стихи 

именно С. В. Михалкова? 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(1 час) 

 

11 класс: 

«Крым на карте 

России» 

Красивейший полуостров с богатой 

исто - рией. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательно - сти Крыма 

Участие в беседе о географическом 

поло - жении Крыма с 

использованием карты. 

Самостоятельная работа по 

изучению информации по истории 

Крыма. 

Работа  в  группах  с  обобщением:  

что с древних времен привлекало 

разные на - роды в Крымском 

полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы 

рекомендо - вали посетить в Крыму 
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Всемирный день 

театра 

(1 час) 

 

11 класс: 

«Искусство — 

это не что, а как». 

(А. Солженицын) 

Театр — особый вид искусства, 

который сближает людей. С 1961 г. 

отмечают День театра. Причины, по 

которым люди хо - дят в театр. 

Отличие театра от кино. Ос - новы 

театрального этикета 

Участие во  вступительной  

викторине 

«Чек-лист». Работа в парах: 

отметить во - просы, ответы на 

которые не известны. 

Что означает слово «театр»? 

Что является символом театра? 

Какая страна считается 

родоначальни - цей современного 

театра? 

Кого можно считать первыми 

русски - ми театральными 

артистами? 

При каком царе появился первый ба 

- лаган (профессиональный театр)? 

В каком веке был основан 

крепостной театр Шереметевых? 

Анализ ответов на вопросы, 

которые вы - звали затруднение. 

Участие в дискуссии о том, любой 

ли че- ловек может посещать театр 
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или для этого нужна подготовка? 

Можно ли утверждать, что 

спектакль по-настоящему 

рождается тогда, когда есть 

зритель? 
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  Работа в командах «Сторонники 

театра» и «Сторонники кино»: 

аргументы в поль- зу того или 

другого вида искусства. 

Игра «Да — нет» на знание 

театрального этикета 

День 

космонавтики. 

Мы — первые (1 

час) 

 

11 класс: 

«Как войти в 

историю? (ко дню 

космонавтики)» 

История появления праздника День 

кос- монавтики. Первые попытки 

запуска со- бак в  космос  в  1951  г.  

Полѐт  Белки и Стрелки в августе 

1960 г. Подготовка к первому 

полѐту человека в космос. По- лѐт 

Гагарина. 

Выход А. Леонова в открытый 

космос 

Участие во вступительной беседе о 

необ- ходимости покорять космос и 

важных исторических событиях 

космонавтики. 

Участие в блицопросе о полѐтах в 

космос. Участие в групповой 

работе: знакомство с нештатными 

ситуациями, которые слу- чились во 

время выхода А. Леонова в от- 

крытый космос; обсуждение 

морального состояния лѐтчика и 

качеств личности, которые  помогли   

ему   не   растеряться в 

сложившихся обстоятельствах 
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Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками 

(1 час) 

 

11 класс: 

«Есть такие вещи, 

которые нельзя 

простить?» 

Появление термина «геноцид». 

Геноцид советского народа и 

народов Европы во время Второй 

мировой войны. Междуна- родный 

военный трибунал в Нюрнберге. 

Конвенция ООН о предупреждении 

пре- ступления геноцида и 

наказании за него. Геноцид в 

современном мире 

Участие в беседе о том, какими 

призна- ками характеризуется 

геноцид. Составле- ние «облака 

тегов» к понятию «геноцид». 

Участие в беседе о Нюрнбергском 

про- цессе. Участие в дискуссии о 

причинах геноцида и способах его 

предотвращения 

День Земли 

(Экология) (1 час) 

День Земли — история праздника. 

Спо- собы празднования Дня Земли. 

При- родоохранные организации. 

Знаки эко- логической 

безопасности. Состояние 

Участие в беседе об истории 

появления праздника. 

Работа в группах: что каждый из 

нас мо- жет делать, чтобы повлиять 

на экологи- 
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Окончание 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

11 класс: 

«Экологично VS 

вредно» 

экологии — ответственность 

каждого че- ловека 

ческую обстановку. Составляем и 

обоб- щаем список. 

Участие в обсуждении: как мы 

можем принять участие в 

праздновании Дня Земли? 

Блицопрос о природоохранных 

органи- зациях. 

Игра «Расшифруем знаки 

экологической безопасности» 

(учитель демонстрирует знаки, а 

старшеклассники объясняют их 

значение) 
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День труда (1 час) 

 

11 класс: 

«Если ты не 

умеешь 

использовать 

минуту, ты зря 

проведѐшь 

и час, и день, и всю 

жизнь». 

(А. Солженицын) 

Давняя история Праздника труда. 

Трудо- вой день до 16 часов без 

выходных, скуд- ный заработок, 

тяжѐлые условия — при- чины 

стачек и забастовок. Требования 

рабочих. 1 мая 1886 г. в Чикаго. 

Празд- ник Весны и Труда 

Участие во вступительной беседе об 

истории праздника. 

Участие в диспуте «Современная 

моло- дѐжь не хочет трудиться и 

ищет лѐгкие пути зарабатывания 

денег?». 

Блицопрос «Владеете ли вы 

элементар- ными трудовыми 

навыками?» 

День Победы. 

Бессмертный полк 

(1 час) 

 

11 класс: 

День Победы. План Барбаросса — 

замы- сел молниеносной войны. 

Могила Неизвестного Солдата 

Участие в беседе о том, чем для 

ветера- нов войны, тружеников 

тыла является День Победы: 

праздником, днѐм скорби, днѐм 

памяти? 

Знакомство с подвигом Николая 

Сироти- нина, обсуждение. 
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«Словом можно 

убить, словом 

можно спасти, 

словом можно 

полки за собой 

повести...» 

 Участие в обсуждении причин 

появления Могилы Неизвестного 

Солдата 

День детских 

общественных 

организаций (1 час) 

 

11 класс: 

«О важности 

социальной 

активности» 

19 мая 1922 г. — день рождения 

пионер- ской  организации.   Цель   

еѐ   создания и деятельность. Распад 

пионерской орга- низации. 

Причины, по которым дети 

объединяются 

Участие во вступительной беседе о 

пио- нерской организации. 

Участие в дискуссии о том, какое 

должно быть детское общественное 

объединение, чтобы вам захотелось 

в него вступить. 

Участие в мозговом штурме по 

выдвиже- нию причин, по которым 

дети объединя- ются. 

Участие в дебатах сторонников и 

против- ников детских 

общественных объедине- ний 

Про счастье (1 час) 

 

11 класс: 

«Счастлив не тот, 

кто имеет всѐ самое 

лучшее, а тот, кто 

извлекает всѐ 

лучшее из того, то 

имеет». 

(Конфуций) 

Разные представления о счастье. 

Слагае- мые счастья. Рецепт 

счастливой жизни 

Игра «Согласен — не согласен». 

Работа в группах: обсуждение с 

дальней- шим обобщением вопроса 

«Из чего со- стоит счастье?». 

Обсуждение притчи о счастье. 

Участие в дискуссии «Слагаемые 

счастья: любовь; семья; успех; 

самореализация; финансовое 

благополучие. Этого доста- точно?» 

Подготовка учителя к работе по программе 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного 

гимна Российской Федерации. Это меро- приятие проходит в общем школьном актовом зале. 

Затем участники расхо- дятся по своим классам, где проходит тематическая часть занятия. 

Учиты- вая особенности образовательной организации (специфика здания, распо- ложенность   

актового   зала   по   отношению   к   классам,   наличие   этажей и переходов и пр.), учителю 

следует продумать до мелочей организацию пе- рехода обучающихся от актового зала в свой 

класс. Чем больше времени бу- дет затрачено на этот переход, тем меньше времени останется 

на проведе- ние собственно занятия. Сценарий рассчитан на 30 минут общения с уча- щимися. 

В методических рекомендациях, которые даны  к  каждому сценарию, учителю даются советы, 

как в случае необходимости расширить или сократить содержание занятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и понять 

логику его построения. Педагог обратит внимание на три структурные части сценария: 1-я 

часть — мотивационная, 2-я часть — основная, 3-я часть — заключительная. На каждую часть 
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дано приблизи- тельное время проведения. Цель мотивационной части занятия (3—5 ми- нут) 

— предъявление учащимся темы занятия, выдвижение мотива его про- ведения. Эта часть 

обычно начинается с просмотра видеоматериала, оценка которого является введением в 

дальнейшую содержательную часть занятия. Основная часть (до 20 минут) строится как 

сочетание разнообразной де- ятельности учащихся: интеллектуальной (работа с 

представленной инфор- мацией), коммуникативной (беседы,  обсуждение  видеоролика, 

создание описаний, рассуждений), практической (решение конкретных практиче- ских задач), 

игровой (дидактическая и ролевая игра), творческой (обсужде- 

ние воображаемых ситуаций, художественная деятельность). 

В заключительной части подводятся итоги занятия и рассматривается творческое задание. 

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, кото- рые даются в каждом 

сценарии, что поможет ему осознанно принять цель занятия, его содержание и структуру.  

Билет в будущее 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа курса внеурочной деятельности по профориентации «Билет в будущее» 

(далее — Программа) составлена на основе положений и  требований к освоению предметных 

результатов программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (далее  — ФГОС 

ООО),  в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся, во исполнение поручений Президента РФ Пр-328 п. 1 от 23.02.2018 

года, Пр-2182 от 20.12.2020 года»), с учетом проекта Примерной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, от 24.06.2022 г.),Распоряжения 

Минпросвещения России от 08.09.2021 N АБ-33/05вн «Об утверждении методических 

рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» (вместе с «Методическими рекомендациями о реализации проекта «Билет в 

будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году»). 

Рабочая программа разработана с целью реализации комплексной и систематической 

профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе материалов 

Всероссийского Проекта«Билет в будущее» (далее проект). Проект реализуется в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование». 

Оператором проекта выступает Фонд гуманитарных проектов (далее – Оператор). 

Внеурочная деятельность — важная часть образовательного и воспитательного комплекса, в 

рамках которой педагогический состав школы способствует обеспечению содержательного 

досуга детей через организацию комплексной профориентационной деятельности.  

Рекомендовано в рамках внеурочной деятельности осуществлять мероприятия, направленные 

на создание и функционирование системы мер по ранней профориентации обучающихся 6-11 

классов. Одним из вариантов реализации профориентационной работы в школе является 

участие образовательной организации во Всероссийском проекте «Билет в будущее». 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
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патриотизма, гражданственности, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Мероприятия программы построены на основе системной модели содействия самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-

консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному 

самоопределению и вовлечению всех участников образовательного процесса. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций.  

Задачи:  

построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, 

информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультационного 

подходов к формированию ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса; 

выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-личностной) и 

внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к профессиональному 

самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который продемонстрирует 

обучающийся после участия в профориентационной программе; 

формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, 

интересов, способностей, доступных им возможностей; 

информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 

образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем 

будущем профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. 

профессиональных проб; 

формирование у обучающихся 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 адаптации с учетом 

имеющихся компетенций и возможностей среды; 

формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущенияуверенности в завтрашнем дне.  

 

МЕСТО И РОЛЬ КУРСА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним из 

направлений считается трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, которое 

реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
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достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является 

обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно рассматриваться в 

связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим 

воспитанием школьника, т.е. интегрирована в учебно-воспитательный процесс, а, 

следовательно профориентационная работа в школах является одним из важнейших 

компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в целом. Участие 

образовательной организации во Всероссийском проекте «Билет в будущее» позволит 

реализовать ключевые задачи профориентационной деятельности и получить информационно-

методическое сопровождение специалистов, ответственных за реализацию программы. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе 

обучающихся 6-11 классов с одной ступени обучения на другую (при переходе из класса в 

класс). Рекомендуемая учебная нагрузка – 24 часа (аудиторная и внеаудиторная 

(самостоятельная) работа), с учетом основной активности проекта в периоды: сентябрь – 

декабрь, март – апрель (ежегодно). Региональный компонент - 10 часов (подготовка и участие в 

профориентационных конкурсах и мероприятиях в соответствии с Дорожной картой). 

Методическое сопровождение курса представлено данной рабочей программой, методическими 

рекомендациями о реализации проекта профессиональной ориентации обучающихся 6-11 

классов общеобразовательной школы «Билет в будущее», материалами Всероссийского проекта 

«Билет в будущее», доступными для ознакомления педагогам проекта, зарегистрированным на 

интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/. 

Курс рекомендуется для организации внеурочной деятельности на уровне основного и среднего 

общего образования. На групповых и индивидуальных занятиях используются современные 

профориентационные виды деятельности: профориентационные уроки, диагностика, разбор 

результатов диагностики, посещение мероприятий профориентационного выбора в регионе 

(очный формат и онлайн-формат), прохождение профессиональных проб и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса с учетом 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы: 

№ Темы программы Количество часов 

1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» 4 

2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть 

«Понимаю себя» 

3 

3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего». 

«Узнаю рынок» 

4 

https://bvbinfo.ru/
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4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» 6 

5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть 

«Осознаю» 

3 

6. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую» 4 

 7. Региональный компонент:подготовка и участие в 

региональных конкурсах в соответствии с Дорожной картой: 

конкурс видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в 

будущее», Олимпиада по профориентации, региональный 

экономический форум «Мой старт в бизнес», региональный 

конкурс плакатов «Я в рабочие пойду»,  региональный 

фестиваль профессий «Билет в будущее Топ-Регион». 

               10 

                                                                                            Итого                  34 

 

 1.Профориентационные уроки «Увлекаюсь» (4 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 2 часа 

внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Проведение профориентационных уроков – стартового и тематического (по классам). 

Стартовый профориентационный урок (открывает программу курса): раскрывает возможности 

учащихся в выборе персонального профессионального пути. Выбор профессионального пути — 

одно из важнейших решений, которое предстоит принять школьникам. Рынок труда в условиях 

неопределенности всегда пугает и вызывает много вопросов: куда пойти учиться, чтобы завтра 

не остаться без работы? Найдѐтся ли для меня место на этом рынке труда? Чему нужно учиться 

уже сегодня, чтобы завтра быть востребованным? 

Тематический профориентационный урок по классам (рекомендуется проводить после 

стартового урока): 

6 класс: тематическое содержание урока построено на трех базовых компонентах, которые 

необходимо учитывать при выборе: 

«ХОЧУ» — ваши интересы; 

«МОГУ» — ваши способности; 

«БУДУ» — востребованность обучающегося на рынке труда в будущем. 2 

Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений о 

мире профессионального труда в общем: формирование системного представления о мире 

профессий и значимости трудовой деятельностинапример, как различные качества или навыки 

могут по-разному реализовываться в разных профессиональныхнаправлениях.Помощь в 

выборе увлечения, в котором обучающийся может реализовать свои интересы, развивать 

возможности и помогать окружающим.Поиск дополнительных занятий и увлечений. 

7 класс: в основе урока лежит обсуждение обязательного набора школьных предметов 7 

классов общеобразовательных учреждений, таких как русский язык, литература, алгебра, 

                                                             
 



 

6 
 

геометрия, иностранный язык, история, обществознание, физика, биология, информатика и 

ИКТ, география и другие. 

Информирование обучающихся о взаимосвязи школьных предметов и тем с разнообразием 

современных профессий и необходимых компетенций (формирование системного 

представления о мире профессий, например, как знания и навыки, приобретаемые за школьной 

партой, могут по-разному воплощаться в разных профессиях). Повышение познавательного 

интереса к школьным предметам, а также повышение ценности знаний, навыков и умений, 

которые приобретаются на этих предметах. Формирование представлений о современных 

компетенциях, которые сегодня предъявляются к специалистам из различных отраслей. 

8 класс: урок знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального 

развития, возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения.   

На уроке 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 соотношении личных качеств и интересов с 

направлениями профессиональной деятельности. 

9 класс: 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. 

10 класс: в ходе урока обучающиеся получают информацию по следующим направлениям 

профессиональной деятельности: 

Естественно-научное направление. 

Инженерно-техническое направление. 

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. 

11 класс: урок 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 к вопросам 

самоопределения. Овладение приемами построения карьерных траекторий развития. 

Актуализация знаний по выбору образовательной организации в организации высшего 



 

7 
 

образования (ВО, вузы) или в организации среднего профессионального образования (СПО) как 

первого шага формирования персонального карьерного пути. 

2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю себя» (3 часа, из них: 2 

часа аудиторной работы, 1 час внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/  (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 

участия в программе профориентационной работы. 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-11 классов. В 8-11 классах 

методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 

обучающихся и уровень готовности к выбору профессии. 

Версия 6-7 класса включает только диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. 

методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 

8-9 и 10-11 классов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты»включает комплексную методику онлайн-диагностики 

на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с выделением 

«зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для 

6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение обучающихся по итогам 

диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации 

с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в 

будущее» на интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего. Узнаю рынок» (4 часа, из них: 2 

часа аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» - специально организованная 

постоянно действующая экспозиция на базе исторических парков «Россия – моя история» (очно 

в 24 субъектах РФ, в онлайн-формате доступно на интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

Знакомство с рынком труда, 9 ключевыми отраслями (направлениями) экономического 

развития, профессиями: Индустриальная среда; Здоровая среда; Умная среда; Деловая среда; 

Социальная среда; Безопасная среда; Комфортная среда; Креативная среда; Аграрная среда. 

Решение интерактивных заданий, направленных на получение новых знаний о профессиях, об 

особенностях профессиональной деятельности различных специалистов, о качествах и навыках, 

необходимых для работы различных специалистов. 

4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» 

(6 часов, из них: 3 часа аудиторной работы, 3 часа внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Профессиональные пробы.Данный формат реализуется на базе образовательных организаций в 

регионе, в том числе осуществляющих профессиональную подготовку (профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования), организаций 

дополнительного образования.  Определение профессиональных проб. Особенности 

проведения профессиональных проб в очном и онлайн форматах: организация выездной 

площадки (очный формат) в организациях профессионального и дополнительного образования, 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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центрах опережающей профессиональной подготовки и т.п., онлайн-формат, реализуемый 

через сеть интернет для совместной работы. Профессиональные пробы на основе платформы, 

вебинар-площадки, сервисы видеоконференций, чат и т.п. Уровни профессиональных проб: 

моделирующие и практические профессиональные пробы. Виды: базовая и ознакомительная. 

5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю» 

(3 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 1 час внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Проведение второй части профориентационной диагностики. Направлена на уточнение 

рекомендации по построению образовательно - профессиональной траектории с учетом 

рефлексии опыта, полученного на предыдущих этапах.  

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-11 классов. В 8-11 классах 

методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 

обучающихся и уровень готовности к выбору профессии. 

Версия 6-7 класса включает только диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. 

методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 

8-9 и 10-11 классов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-диагностики 

на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с выделением 

«зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для 

6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Развернутая консультации по результатам повторной онлайн-диагностики. Сопровождение 

обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно 

проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной 

участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

6. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую» 

(4 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Профориентационный рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам проведения 

всех профориентационных мероприятий): разбор и обсуждение персональных рекомендаций 

(по возрастам).Разбор и обсуждение полученного опыта по итогам профессиональных проб и 

мероприятий.Постановка образовательных и карьерных целей (стратегических и 

тактических).Формирование планов образовательных шагов и формулирование траектории 

развития (последовательность реализации целей). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа способствует развитию личностных, метапредметных и трудовых результатов у 

обучающихся, а именно: 

Личностные: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• формирование мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• формирование внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Метапредметные: 

https://bvbinfo.ru/
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• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, рягулятивные); 

• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

• формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории. 

Трудовые: 

•формирование интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

•формирование уважения к труду и результатам трудовой деятельности; 

• формирование осознанного выбора и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема, раздел курса Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

1. Профориентационные 

уроки «Увлекаюсь» 

Проведение профориентационных уроков – 

стартового и тематического (по классам). 

 

Стартовый урок (открывает программу курса): 

раскрывает возможности учащихся в выборе 

персонального профессионального пути. Выбор 

профессионального пути — одно из важнейших 

решений, которое предстоит принять 

школьникам. Рынок труда в условиях 

неопределенности всегда пугает и вызывает 

много вопросов: куда пойти учиться, чтобы 

завтра не остаться без работы? Найдѐтся ли для 

меня место на этом рынке труда? Чему нужно 

учиться уже сегодня, чтобы завтра быть 

востребованным? 

Актуализация процессов профессионального 

самоопределения на основе знакомства с 

познавательными фактами о достижениях из различных 

отраслей экономического развития страны. 

Формирование представлений о современных 

универсальных компетенциях, предъявляемых к 

специалистам из различных отраслей. Повышение 

познавательного интереса и компетентности 

обучающихся в построении своей карьерной траектории 

развития. 

Урок направлен на то, чтобы в интерактивной игровой 

форме познакомить учеников с тем, какие отрасли и 

профессии востребованы в России сегодня, какие 

открываются перспективы развития, какие навыки 

потребуются для эффективной реализации себя в 

профессиональной сфере, что важно сейчас и будет 

нужно, когда ребята окажутся на рынке труда. Сегодня 

Россия добивается больших успехов и рекордных 

значений во многих отраслях экономики. Самым важным 

во всех этих цифрах являемся мы – жители страны. 

Россия – это более 145 миллионов жителей и 

возможности, которые перед нами открываются. Эти 

данные очень тесно связаны с различными отраслями 

экономики и профессиональной деятельностью, а значит, 

и с возможностью себя реализовать. 
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Комплект методических материалов для проведения 

урока представлен на интернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 

педагогов-навигаторов проекта). 

  Тематический профориентационный урок для 6 

класса(рекомендуется проводить после 

стартового урока).Тематическое содержание 

Урока построено на трех базовых компонентах, 

которые необходимо учитывать при выборе: 

«ХОЧУ» — ваши интересы; 

«МОГУ» — ваши способности; 

«БУДУ» — востребованность обучающегося на 

рынке труда в будущем. 

Информирование обучающихся о профессиях с 

постепенным расширением представлений о 

мире профессионального труда вообще 

(формирование системного представления о 

мире профессий, например, как различные 

качества или навыки могут по-разному 

воплощаться в разных профессиях).Помощь в 

выборе увлечения, в котором обучающийся 

может реализовать свои интересы и развивать 

возможности.Поиск дополнительных занятий и 

увлечений. 

Каждому компоненту посвящен отдельный блок урока, в 

рамках которого обучающиеся дискутируют, смотрят 

видеоролики, выполняют практические задания. 

В конце каждого блока обучающимся предлагается 

раздаточный материал (чек-лист) с рекомендациями (его 

можно использовать в качестве домашнего задания). 

Вопросы, которые ставятся перед обучающимся: 

Как распознать свои интересы? 

Какие способности могут пригодиться при освоении 

профессии, и как их развивать? 

Какие бывают личностные качества, и почему они важны 

для выбора карьерного пути? 

Как стать в будущем востребованным специалистом? 

Комплект методических материалов для проведения 

урока представлен на платформеhttps://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных педагогов-навигаторов проекта). 

  Тематический профориентационный урок для 7 

класса (рекомендуется проводить после 

стартового урока). В основе урока лежит 

обсуждение обязательного набора школьных 

В уроке используются демонстрационные ролики, 

интерактивные форматы взаимодействия, дискуссии и 

обсуждения, рефлексивные упражнения и задания для 

самостоятельной работы. 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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предметов 7 классов общеобразовательных 

учреждений, таких как русский язык, 

литература, алгебра, геометрия, иностранный 

язык, история, обществознание, физика, 

биология, информатика и ИКТ, география и 

другие. Информирование обучающихся о 

взаимосвязи школьных предметов и тем с 

разнообразием современных профессий и 

необходимых компетенций (формирование 

системного представления о мире профессий, 

например, как знания и навыки, приобретаемые 

за школьной партой, могут по-разному 

воплощаться в разных профессиях). Повышение 

познавательного интереса к школьным 

предметам, а также повышение ценности 

знаний, навыков и умений, которые 

приобретаются на этих предметах. 

Формирование представлений о современных 

компетенциях, которые сегодня предъявляются 

к специалистам из различных отраслей. 

В конце урока 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 даѐт широкий круг знаний и как их можно 

применить во взрослой профессиональной жизни; 

какие шаги для выбора профессионального пути можно 

делать учащимся уже сейчас. 

 

Комплект методических материалов для проведения 

урока представлен на интернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 

педагогов-навигаторов проекта). 

  Тематический профориентационный урок для 8 

класса (рекомендуется проводить после 

стартового урока).Урок знакомит обучающихся 

с разнообразием направлений 

профессионального развития, возможностями 

прогнозирования результатов 

профессионального самоопределения.   На 

уроке раскрываются существующие 

Каждому компоненту посвящен отдельный блок урока, в 

рамках которого обучающиеся обмениваются мнениями, 

смотрят видеоролики, выполняют практические задания. 

Вопросы, которые ставятся перед обучающимся: 

Что такое профессия? 

Насколько разнообразен мир профессий? 

Какие существуют профессиональные направления? 

Как выбрать соответствующий профессиональным 

https://bvbinfo.ru/
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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 

соотношении личных качеств и интересов с 

направлениями профессиональной 

деятельности. 

запросам уровень образования? 

 

Комплект методических материалов для проведения 

урока представлен на интернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 

педагогов-навигаторов проекта). 

  Тематический профориентационный урок для 9 

класса (рекомендуется проводить после 

стартового урока).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. 

Урок для учащихся 9 классов рассказывает о видах 

образования, которые может выбрать выпускник 9 класса 

для построения своего персонального профессионального 

пути. Урок раскрывает преимущества обучения как в 

организациях высшего образования (вузы), так и в 

организациях среднего профессионального образования 

(СПО). 

В ходе урока учащимся будут показаны примеры 

профессиональных направлений по линии ВО и линии 

СПО. Под профессиональным направлением понимается 

комплексное направление дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника. 

В рамках урока для различных профессиональных 

направлений будут подобраны примеры профессий, 

которые можно получить в СПО и вузах. Во время 

подготовки к уроку педагоги получают доступ ко всем 

представленным профессиональным направлениям, 

https://bvbinfo.ru/
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однако для проведения одного Урока рекомендуется 

выбирать не более трѐх согласно приоритетным 

интересам и направлениям обучения конкретных классов. 

На уроке учащиеся смогут узнать на реальных примерах: 

как стать специалистом того или иного направления; 

как работает система получения профессионального 

образования; 

о базовом наборе качеств и навыков, необходимых в той 

или иной образовательной траектории; 

какие перспективы открывает любое направление после 

получения профессионального или высшего образования. 

 

Комплект методических материалов для проведения 

урока представлен на интернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 

педагогов-навигаторов проекта). 

  Тематический профориентационный урок для 

10 класса (рекомендуется проводить после 

стартового урока). В ходе урока обучающиеся 

получают подробную информацию со 

следующими направлениями профессиональной 

деятельности: 

Естественно-научное направление. 

Инженерно-техническое направление. 

Информационно-технологическое направление. 

Оборонно-спортивное направление. 

Производственно-технологическое 

направление. 

Знакомство с направлениями осуществляется в формате 

видео-обзоров и интервью с состоявшимися 

представителями каждой из представленных сфер 

(профессионалов в области), которые поделятся 

актуальной информацией об отраслях и покажут, как 

можно добиться успеха. В рамках урока ученикам будут 

предложены задания и упражнения, позволяющие лучше 

понять интересующие их сферы. Урок завершается 

домашним заданием. 

 

Комплект методических материалов для проведения 

урока представлен на интернет-

https://bvbinfo.ru/
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Социально-гуманитарное направление. 

Финансово-экономическое направление. 

Творческое направление. 

Информирование обучающихся об 

особенностях рынка труда. «Проигрывание» 

вариантов выбора (альтернатив) профессии. 

Формирование представлений о 

компетентностном профиле специалистов из 

разных направлений. Знакомство с 

инструментами и мероприятиями 

профессионального выбора. 

платформеhttps://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 

педагогов-навигаторов проекта). 

  Тематический профориентационный урок для 

11 класса (рекомендуется проводить после 

стартового урока).Урок призван 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 к вопросам 

самоопределения. Овладение приемами 

построения карьерных траекторий развития. 

В уроке используются демонстрационные ролики, 

интерактивные форматы взаимодействия, дискуссии и 

обсуждения, рефлексивные упражнения и задания для 

самостоятельной работы. 

Выпускники 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. 

 

Комплект методических материалов для проведения 

урока представлен на интернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 

педагогов-навигаторов проекта). 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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Актуализация знаний по выбору 

образовательной организации в организации 

высшего образования (ВО, вузы) или в 

организации среднего профессионального 

образования (СПО) как первого шага 

формирования персонального карьерного пути. 

2. Профориентационная 

онлайн-диагностика. 

Первая часть 

«Понимаю себя» 

Профориентационная диагностика 

обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 

участников проекта) помогает сформировать 

индивидуальную траекторию обучающегося в 

мероприятиях Проекта с учетом его 

профессиональных склонностей. 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» 

состоит из двух частей: 

методика онлайн-диагностики учащихся «Моя 

готовность» для 6-11 классов. В 8-11 классах 

методика направлена на оценку ценностных 

ориентиров в сфере самоопределения 

обучающихся и уровень готовности к выбору 

профессии. 

Версия 6-7 класса включает только диагностику 

готовности к профессиональному 

самоопределению и не включает диагностику 

ценностных ориентиров. 

методика онлайн-диагностики на определение 

профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся («Мой выбор»). 

Первая часть профориентационной онлайн-диагностики 

обучающихся в новом учебном году. Осуществляется для 

навигации по активностям проекта Билет в будущее.  

Обучающемуся будет предложены варианты 

диагностических методик на основании опыта 

предварительного участия в проекте, данный уровень 

определяется на платформе автоматически. Диагностика 

осуществляется в онлайн формате, предоставляется 

возможность проведения как в образовательной 

организации, так и в домашних условиях.   

Варианты: 

1. Онлайн- диагностика «Мой выбор». 

2. Онлайн- диагностика «Моя готовность». 

3. Онлайн- диагностика «Мои таланты». 

 

Результаты: 

рекомендация по маршруту проекта «Билет в будущее» 

видеозапись консультации по результатам 

профориентационной диагностики 

рекомендации по обсуждению результатов тестирования 

с родственниками и специалистами. 

 

https://bvbinfo.ru/
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Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 

8-9 и 10-11 классов. 

 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» 

включает комплексную методику онлайн-

диагностики на определение профессиональных 

интересов и сильных сторон обучающихся с 

выделением «зон потенциала» (талантов) для 

дальнейшего развития. Методика 

предусматривает версии для 6-7, 8-9 и 10-11 

классов. 

Консультации по результатам онлайн-

диагностики. Сопровождение обучающихся по 

итогам диагностики (в индивидуальном или 

групповом формате). Возможно проведение 

консультации с помощью видеозаписи готовой 

консультации (доступной участникам проекта 

«Билет в будущее» на интернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/. 

 

 

 

3. Профориентационная 

выставка «Лаборатория 

будущего. Узнаю 

рынок» 

Посещение мультимедийной выставки 

«Лаборатория будущего» - специально 

организованная постоянно действующая 

экспозиция на базе исторических парков 

«Россия – моя история» (очно в 24 субъектах 

РФ, в онлайн-формате доступно на интернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/). Знакомство с 

рынком труда, 9 ключевыми отраслями 

(направлениями) экономического развития, 

Экскурсия на площадку исторических парков «Россия – 

моя история» (очно в 24 субъектах РФ, по 

предварительной записи на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/) 

Знакомство с выставкой на базе образовательной 

организации в рамках отдельного урока с использованием 

специализированного мультимедийного контента 

выставки на интернет-платформе https://bvbinfo.ru.  

Задачи выставки: 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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профессиями: Индустриальная среда; Здоровая 

среда; Умная среда; Деловая среда; Социальная 

среда; Безопасная среда; Комфортная среда; 

Креативная среда; Аграрная среда. Решение 

интерактивных заданий, направленных на 

получение новых знаний о профессиях, об 

особенностях профессиональной деятельности 

различных специалистов, о качествах и 

навыках, необходимых для работы различных 

специалистов. 

знакомство обучающихся с рынком труда, с различными 

отраслями и профессиями, с многообразием вариантов 

профессионального выбора; 

вовлечение, рост мотивации к совершению 

профессионального выбора; 

помощь школьникам в понимании, в каком направлении 

они хотят развиваться дальше. 

4. Профессиональные 

пробы «Пробую. 

Получаю опыт» 

Профессиональные пробы. Данный формат 

реализуется на базе образовательных 

организаций в регионе, в том числе 

осуществляющих профессиональную 

подготовку (профессиональные 

образовательные организации и организации 

высшего образования), организаций 

дополнительного образования.   

Определение профессиональных проб. 

Особенности проведения профессиональных 

проб в очном и онлайн форматах: организация 

выездной площадки (очный формат) в 

организациях профессионального и 

дополнительного образования, центрах 

опережающей профессиональной подготовки и 

т.п., онлайн-формат, реализуемый через сеть 

интернет для совместной работы. 

Профессиональные пробы на основе 

Запись на участие в профессиональной пробе. 

Участие в профессиональных пробах в онлайн формате. 

Оценка участников своего опыта участия в 

профессиональных пробах. 

Активность проводится на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 

пользователей). 

Участие в профессиональных пробах в онлайн формате 

на региональном уровне по согласованию с Оператором. 

Реализуется на вебинар-площадках, сервисах 

видеоконференций и т.п. 

Участие в очных профессиональных пробах на 

региональном уровне по согласованию с Оператором. 

Реализуется на базе организаций-партнеров. 

Результаты: 

Формирование у обучающегося в процессе выполнения 

пробы целостного представления о конкретной 

профессии, группе родственных профессий, сферы, их 

https://bvbinfo.ru/
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платформы, вебинар-площадки, сервисы 

видеоконференций, чат и т.п.  

Уровни профессиональных проб: 

моделирующие и практические 

профессиональные пробы.  

Виды: базовая и ознакомительная. 

включающей. 

Развитие интересов, склонностей, способностей, 

профессионально важных качеств личности 

обучающегося.  

Готовность обучающегося к выбору профессии. 

5. Профориентационная 

онлайн-диагностика. 

Вторая часть 

«Осознаю» 

Проведение повторной диагностики для 

рефлексии опыта, полученного по итогам 

профессиональных проб. Рекомендации по 

дальнейшим вариантам получения образования, 

а также перспективным отраслям и профессиям. 

Развернутая консультации по результатам 

повторной онлайн-диагностики. 

Сопровождение обучающихся по итогам 

диагностики (в индивидуальном или групповом 

формате). Возможно проведение консультации 

с помощью видеозаписи готовой консультации 

(доступной участникам проекта «Билет в 

будущее» на интернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/. 

Вторая часть профориентационной онлайн- диагностики. 

Осуществляется для подведения промежуточных итогов 

(рефлексии) с учетом участия обучающегося в 

мероприятиях профессионального выбора.  

Обучающемуся будет предложен набор диагностических 

методик на основании опыта предварительного участия в 

проекте, данный уровень определяется на платформе 

автоматически. Диагностика осуществляется в онлайн 

формате, предоставляется возможность проведения как в 

образовательной организации, так и в домашних 

условиях.   

Варианты: 

1. Онлайн диагностика «Мой выбор». 

2. Онлайн диагностика «Моя готовность». 

3. Онлайн диагностика «Мои таланты». 

Результаты: 

Рекомендация по построению образовательно-

профессионального маршрута. 

Рекомендации по развитию  

видеозапись консультации по результатам 

профориентационной диагностики. 

Рекомендации по обсуждению результатов тестирования 

https://bvbinfo.ru/
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с родственниками и специалистами.  

6. Профориентационный 

рефлексивный урок 

«Планирую» 

 

Профориентационный рефлексивный урок 

(проводится в конце курса, по итогам всех 

проведения профориентационных 

мероприятий): Разбор и обсуждение 

персональных рекомендаций (по 

возрастам).Разбор и обсуждение полученного 

опыта по итогам профессиональных проб и 

мероприятий.Постановка образовательных и 

карьерных целей (стратегических и 

тактических).Формирование планов 

образовательных шагов и формулирование 

траектории развития (последовательность 

реализации целей). Стратегические цели - 

долгосрочная перспектива (профессии и 

отрасли, которые интересуют учеников, 

варианты профессионального образования в 

случае средних классов). 

Тактические цели - краткосрочная перспектива 

и что позволяет прийти к стратегическим целям 

(профили обучения в школе, тематики 

дополнительного образования, уровни обучения 

в случае 8-9 классов и пр.). 

Сценарий урока построен вокруг обсуждения 

опыта, полученного в ходе участия в проекте, 

рекомендаций по диагностикам и внедрения 

рекомендаций в образовательные планы 

обучающихся. 

Урок проводится в групповой форме, но при 

необходимости на нем можно разобрать и примеры 

индивидуальных рекомендаций учеников. По итогам 

урока каждый ученик должен отметить наиболее 

подходящие ему варианты из предложенных 

рекомендаций, в том числе с использованием 

функционала платформы.  

 

Результаты урока: 

Ученики понимают и ориентируются в полученных 

рекомендациях 

Ученики выбрали из подходящей своей возрастной 

группе те приоритетные варианты рекомендаций, 

которые их заинтересовали больше всего 

Ученики отметили на платформе варианты 

образовательных вариантов и профессиональных целей, 

которые их заинтересовали и по которым они дальше 

планируют получать дополнительную информацию и 

пробовать себя.  

Все материалы для проведения урока доступны на 

интернет-платформе: https://bvbinfo.ru/ 

 

https://bvbinfo.ru/
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Задачи: 

Разбор и обсуждение рекомендаций 

диагностики - рефлексии 5 этапа (по возрастам). 

Разбор и обсуждение полученного опыта по 

итогам профессиональных проб и мероприятий. 

Постановка образовательных и карьерных 

целей (стратегических и тактических). 

Формирование планов образовательных шагов 

и формулирование траектории развитиям 

(последовательность реализации целей). 
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